
Ленд также в своих «Anmerkungen übers Theater» («Заме
чания о театре»), частично восходящих к прочитанным зимой 
1771 —1772 г в Страсбурге докладам, решительно отверг дра
матургию, присягнувшую Аристотелю, и действовавшую еще 
тогда нормативную эстетику. Аристотелевы и обновленные 
Лессингом определения трагедии и комедии он поставил с ног 
на голову и определил задачей поэта подражание «природе», 
т. е. познаваемому миру. В Шекспире Ленц видел напряжен
ное взаимодействие между трагедией и комедией и свободу от 
правил. Люди Шекспира сами по себе не есть характеры, они 
определяются своим положением, своими слабостями и пред
рассудками. В 1774 г. Ленц перевел на немецкий пьесу Шек
спира «Love's Labour's Lost» («Бесплодные усилия любви») 
под заглавием «Amor vincit omnia». 

Уже первая драма Ленца «Der Hofmeister oder Vorteile der 
Privaterzienung» («Гофмейстер, или Польза частного воспита
ния», 1772—1773) ориентирована на шекспировское построе
ние драмы, на что указывает отсутствие единства времени, 
места и действия. Переводы Карамзина «Эмилии Галотти» 
Лессинга и «Юлия Цезаря» Шекспира могли возникнуть под 
влиянием Ленца. Вместе с тем в предисловии к своему пере
воду «Юлия Цезаря» Карамзин использовал статью Виланда 
«Der Geist Shakespears» («Дух Шекспира», 1773), в которой с 
восхищением говорилось о глубоком понимании человеческой 
природы, присущем Шекспиру.24 

В кругу московских масонов и просветителей, и особенно 
между А. Петровым и Карамзиным, шли плодотворные дискус
сии о соотношении гения и натуры. В Шекспире Карамзин 
видит гения, который сам, как природа, и поэтому не связан 
правилами. Идея, что гений может пренебрегать правилами, 
восходит, очевидно, через посредство Ленца к Мерсье.25 Ка
рамзин, во всяком случае, идентифицирует «природу» и шекс
пировский гений. X. Роте по этому поводу указывает на то, 
что Карамзин под гениальной природой Шекспира понимал 
его способность к познанию.26 

Особенно интересными представляются шекспировские 
герои в связи с новым пониманием личности и культом гени
альности. Согласно X. Г. Шварцу, здесь происходит разрыв с 
традиционным принципом подражания, отчасти из-за истори
ческого мышления, с его оправданием своеобразия и инди
видуальности, которое способствовало преодолению норма
тивной эстетики. Гораздо важнее новое понимание человека, 
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