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пусть будет оно служить символом спокойствия, коим некогда бу-
дут наслаждаться в ученых анбарах его неподражаемые творения. 

Н. М. КАРАМЗИН 

 

<О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»> 
При издании сего Шекспирова творения почитаю почти за не-

обходимость писать предисловие. До сего времени еще ни одно из 
сочинений знаменитого сего автора не было переведено на язык 
наш; следственно, и ни один из соотчичей моих, не читавший Шек-
спира на других языках, не мог иметь достаточного о нем понятия. 
Вообще, сказать можно, что мы весьма незнакомы с английскою 
литературою. Говорить о причине сего почитаю здесь некстати. 
Доволен буду, если внимание читателей моих не отяготится и тем, 
что стану говорить собственно о Шекспире и его творениях. 

Автор сей жил в Англии во времена королевы Елисаветы и был 
из тех великих духов, коими славятся веки. Сочинения его суть со-
чинения драматические. Время, сей могущественный истребитель 
всего того, что под солнцем находится, не могло еще доселе за-
тмить изящности и величия Шекспировых творений. Вся почти 
Англия согласна в хвале, приписываемой мужу сему. Пусть спро-
сят упражнявшегося в чтении англичанина: «Каков Шекспир?» Без 
всякого сомнения, будет он ответствовать: «Шекспир велик! Шек-
спир неподражаем!» Все лучшие английские писатели, после Шек-
спира жившие, с великим тщанием вникали в красоты его произве-
дений. Милтон, Юнг, Томсон и прочие прославившиеся творцы 
пользовалися многими его мыслями, различно их украшая. Немно-
гие из писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, 
как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие челове-
ка пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность 
каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как 
удивительный сей живописец. Все великолепные картины его не-
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посредственно натуре подражают: все оттенки картин сих в изум-
ление приводят внимательного рассматривателя. Каждая степень 
людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит 
у него собственным своим языком. Для каждой мысли находит он 
образ, для каждого ощущения – выражение, для каждого движения 
души – наилучший оборот. Живописание его сильно и краски его 
блистательны, когда хочет он явить сияние добродетели: кисть его 
весьма льстива, когда изображает он кроткое волнение нежнейших 
страстей: но самая же сия кисть гигантскою представляется, когда 
описывает жестокое волнование души. 

Но и сей великий муж, подобно многим, не освобожден от 
колких укоризн некоторых худых критиков своих. Знаменитый со-
фист, Вольтер, силился доказать, что Шекспир был весьма средст-
венный автор, исполненный многих и великих недостатков. Он го-
ворил: «Шекспир писал без правил; творения его суть и трагедии и 
комедии вместе, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы без пла-
на, без связи в сценах, без единств; неприятная смесь высокого и 
низкого, трогательного и смешного, истинной и ложной остроты, 
забавного и бессмысленного: они исполнены таких мыслей, кото-
рые достойны мудреца, и притом такого вздора, который только 
шута достоин; они исполнены таких картин, которые принесли бы 
честь самому Гомеру, и таких карикатур, которых бы и сам Скар-
рон устыдился». Излишним почитаю теперь опровергать простран-
но мнения сии, уменьшение славы Шекспировой в предмете имев-
шие. Скажу только, что все те, которые старались унизить досто-
инства его, не могли против воли своей не сказать, что в нем много 
и превосходного. Человек самолюбив; он страшится хвалить дру-
гих людей, дабы, по мнению его, самому сим не унизиться. Воль-
тер лучшими местами в трагедиях своих обязан Шекспиру: но, не-
взирая на сие, сравнивал его с шутом и поставлял ниже Скаррона. 
Из сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти 
Вольтеровой следствие: но я удерживаюсь от сего, вспомня, что 
человека сего нет уже в мире нашем. 

Что Шекспир не держался правил театральных, правда. Истин-
ною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не 
могшее покориться никаким предписаниям. Дух его парил, яко 
орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, которою изме-
ряют полет свой воробьи. Не хотел он соблюдать так называемых 
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единств, которых нынешние наши драматические авторы так креп-
ко придерживаются; не хотел он полагать тесных пределов вооб-
ражению своему: он смотрел только на натуру, не заботясь, впро-
чем, ни о чем. Известно было ему, что мысль человеческая мгно-
венно может перелетать от запада к востоку, от конца области 
Моголовой к пределам Англии. Гений его, подобно гению натуры, 
обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством 
изображал он и героя и шута, умного и безумца, Брута и башмаш-
ника. Драмы его, подобно неизмеримому театру натуры, исполне-
ны многоразличия: все же вместе составляет совершенное целое, не 
требующее исправления от нынешних театральных писателей. 

Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его 
творений. Некоторые недовольны тем, что Шекспир, назвав траге-
дию сию «Юлием Цезарем», после смерти его продолжает еще два 
действия: но неудовольствие сие окажется ложным, если с основа-
тельностию будет все рассмотрено. Цезарь умерщвлен в начале 
третьего действия, но дух его жив еще: он одушевляет Октавия и 
Антония, гонит убийц Цезаревых и после всех их погубляет. 
Умерщвление Цезаря есть содержание трагедии; на умерщвлении 
сем основаны все действия 

Характеры, в сей трагедии изображенные, заслуживают вни-
мания читателей. Характер Брутов есть наилучший. Французские 
переводчики Шекспировых трагедий говорят об оном так: «Брут 
есть самый редкий, самый важный и самый занимательный мо-
ральный характер. Антоний сказал о Бруте: «вот муж!» а Шекспир, 
изображавший его нам, сказать мог: «вот характер!» ибо он есть 
действительно изящнейший из всех характеров, когда-либо в дра-
матических сочинениях изображенных». 

Что касается до перевода моего, то я наиболее старался пере-
вести верно, стараясь притом избежать и противных нашему языку 
выражений. Впрочем, пусть рассуждают о сем могущие рассуждать 
о сем справедливо. Мыслей автора моего нигде не переменял я, 
почитая сие для переводчика непозволенным. 

Если чтение перевода доставит российским любителям литера-
туры достаточное понятие о Шекспире; если оно принесет им удо-
вольствие, то переводчик будет награжден за труд его. Впрочем, он 
приготовился и к противному. Но одно не будет ли ему приятнее 
другого? – Может быть. 
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Что нужно автору? 
Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, прони-

цательный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего 
не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он 
хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы 
дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для 
вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изо-
бражается в творении и часто – против воли своей. Тщетно думает 
лицемер обмануть читателей и под златою одеждою пышных слов 
сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, со-
страдании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, 
без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из 
его творений в нежную душу читателя. 

Если бы небо наделило какого-нибудь изверга великими даро-
ваниями славного Аруэта1, то, вместо прекрасной «Заиры», напи-
сал бы он карикатуру «Заиры». Чистейший целебный нектар в не-
чистом сосуде делается противным, ядовитым питием. 

Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в 
верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, 
которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, 
гармонию и распространять в области чувствительного приятные 
впечатления? Если творческая натура произвела тебя в час небре-
жения или в минуту раздора своего с красотою: то будь благоразу-
мен, не безобразь художниковой кисти, – оставь свое намерение. 
Ты берешься за перо и хочешь быть автором – спроси же у самого 
себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь 
писать портрет души и сердца своего. 

Ужели думаете вы, что Геснер мог бы столь прелестно изобра-
жать невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии 
любезные черты были чужды собственному его сердцу? 

Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода чело-
веческого – и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, – 
или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей. 

Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезя-
щему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя 
                                           
1 Защитник и покровитель невинных, благодетель Каласовой фамилии, благодетель всех 
фернейских жителей имел, конечно, не злое сердце (примеч. Н. М. Карамзина). 
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может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе свя-
тое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: 
тогда смело призывай богинь парнасских – они пройдут мимо ве-
ликолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину – ты не 
будешь бесполезным писателем – и никто из добрых не взглянет 
сухими глазами на твою могилу. 

Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения – все сие трогает 
и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разго-
рячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыб-
ка моя не будет его наградою. 

Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабо-
стями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, ко-
гда он мечтает или запутывается в противоречиях? – Оттого, что в 
самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколю-
бия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое 
добродушие. 

Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою уче-
ность и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: 
ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из 
добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее. 

Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть 
хорошим автором. 

 
<«Находить в самых обыкновенных вещах  

пиитическую сторону»> 
Первая книжка «Аонид» принята благосклонно (если не оши-

баюсь) любителями русского стихотворства; ровно через год выхо-
дит и вторая – участь ее зависит от публики. 

«Для чего между многими хорошими стихами помещаются в 
«Аонидах» и некоторые... очень несовершенные, слабые... или как 
угодно назвать их?» 

Отчасти для ободрения незрелых талантов, которые могут со-
зреть и произвести со временем нечто совершенное; отчасти для 
того, чтобы справедливая критика публики заставила нас писать с 
большим старанием; чтобы читатели имели удовольствие видеть, 
как молодые стихотворцы год от году очищают свой вкус и слог; 
наконец, и для того, чтобы не очень хорошее тем более возвышало 


