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гилий, Овидий, Геснер и Джемс Томсон — все эти поэты про
славились тем, что воспевали красоту природы и золотой век. 
Карамзин особенно почитал Томсона («Ты выучил меня приро
дой наслаждаться. . .62) и перевел для «Детского чтения» все 
четыре его «Времени года». Томсон в свое время оказал обще
признанное влияние на Геснера,63 и Карамзин сочувственно 
относился к тому, что роднило английского и швейцарского 
поэтов, — к их умению наслаждаться природой, к их оптими
стической вере в доброту и гармонию мира. 

Хотя в целом для Карамзина характерен оптимизм и склон
ность к преувеличенно восторженным оценкам, иногда он бывал 
не чужд разочарованности и меланхолическим настроениям — 
об этом говорит, например, его «Весенняя песня меланхолика» 64 

и тот факт, что ему нравились «Ночные мысли» («Night 
Thoughts») Юнга. В этой связи приобретает значение перевод 
Карамзина из Христиана Вейсе (Christian Weiße) «Аркадский 
памятник, сельская драма в одном действии». Можно предпо
ложить, что Карамзина привлекло здесь известное сходство 
с миром геснеровых идиллий; однако мораль Вейсе скорее сродни 
масонской философии. Теоретически Вейсе стоит за идеалы и 
высокие порывы, связанные с мифом об Аркадии, но в то же 
время признает, что истинное счастье можно обрести только 
в самом себе: 

Не мучьтесь никогда желаньем — 
Вы, юные сердца, — 

Найти Аркадию под солнцем! 
Вы можете найти 

Аркадию в душе спокойной. 
Ищите там ее.65 

У Карамзина мы наблюдаем сочетание наивного подхода к Арка
дии и золотому веку со взглядами вполне трезвыми и практиче
скими. Он соглашался с тем, что золотой век — иллюзия, и одно
временно поддавался очарованию этой иллюзии; он утверждал, 
что счастье зависит только от самого себя, и все же пытался 
указать человечеству какие-то универсальные пути к счастью. 

Только имея в виду это двойственное отношение Карамзина 
к золотому веку, можно начинать разговор о «Бедной Лизе», 
произведении, слава которого вполне заслужена. Булич ото
звался о «Бедной Лизе» так: «.. . это воспоминание Карамзина 
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