
очевидно, солидарен с рецензентом, который хвалит автора за 
внимание к характеру афинского народа. «Изображения сего 
рода, — говорится в статье, — показывают историка, совершенно 
вошедшего в дух описываемой им нации».17 

Нельзя забывать, однако, что это не оригинальный текст Ка
рамзина, а перевод. Сопоставление карамзинского текста с не
мецким оригиналом дает возможность проследить, каковы же 
были эти «перемены». Карамзин сократил прежде всего те фразы, 
где рецензент хвалил Бартелеми за бережное отношение к исто
рической истине, за тщательное использование исторических ис
точников и т. д. Для русского писателя в этот период важнее 
другое достоинство книги Бартелеми — приятность, заниматель
ность. Слово «приятный» у Карамзина употребляется гораздо 
чаще, чем у немецкого рецензента. 

«Приятным» оказывается для Карамзина и роман Виланда 
«Агатон»,18 воспринятый им не как «философическая книга», 
а, по-видимому, опять-таки как поэтическая картина древней Гре
ции. Не достоверность описанных событий, но авторская фанта
зия, проникнутая духом античности, привлекает сейчас русского 
писателя. Через произведения Гердера и Виланда мир древней 
Греции входит в сознание Карамзина, неожиданно соприкасаясь 
с окружающей его действительностью. Близкие писателю люди 
получают античные имена: А. А. Плещеева становится Аглаей 
(по Гердеру, грация невинности, создавшая лилию), А. А. Пет
ров — Агатоном. Восприятие древнего мира как мира особого, не
возвратно ушедшего в прошлое и делает возможным воскрешение 
его подобия через античные имена, служащие лишь символами 
этого мира. 

Здесь уже обнаруживается расхождение Карамзина со своими 
предшественниками, писателями классицизма, которые считали 
возможным подражать античным авторам, игнорируя временную 
дистанцию, отделявшую прошлое от современности. Эта дистан
ция не имела для них значения, ПОСКОЛЬКУ ИХ этические нормы 
казались им незыблемыми и вечными. У Карамзина же. творче
ски воспринявшего опыт преромантической европейской литера
туры того времени, появляется дознание изменчивости правил че
ловеческого общежития, сознание того, что каждая эпоха имеет 
свой особый характер. Временная дистанция не замалчивается 
Карамзиным, а всячески выдвигается, подчеркивается. 

Свою позицию писатель четко определил в рецензии на 
«Кадма и Гармонию» Хераскова, почитавшегося крупнейшим ав-
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