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Р. Б. Казаков

А. Галлер в сочинениях Н. М. Карамзина

Известно, что интерес Н. М. Карамзина (1766–1826) к творчеству 
А. Галлера (1708–1777) не ограничился только лишь переводом поэ-
мы «О происхождении зла» [1], упоминания Галлера и его сочинений, 
цитаты из его сочинений встречаются в произведениях Карамзина 
на всём протяжении его творчества, в том числе и на страницах 
«Истории государства Российского» [7]. Представляется интересным 
проанализировать карамзинские упоминания Галлера и его сочи-
нений, реконструируя контекст для того, чтобы не только получить 
более полное и объёмное представление о том месте, которое зани-
мала фигура Галлера в творческих исканиях Карамзина, но оценить 
восприятие Карамзиным-автором Галлера как масштабного писателя, 
учёного и философа. Полагаю, что анализ продолжавшейся на про-
тяжении десятилетий рецепции творчества Галлера Карамзиным – 
необходимое условие для реконструкции процесса становления 
Карамзина-историописателя. Нахожу, что становление Карамзина-
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историка и автора «Истории государства Российского» не только не-
отделимо от формирования Карамзина-литератора, переводчика и из-
дателя, но составляет единый процесс, начало которому положили 
первые переводы Карамзина: неразысканный «Разговор австрийской 
Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских по-
лях», идиллия С. Геснера «Деревянная нога» и поэма Галлера «О про-
исхождении зла».

Первые два перевода были невелики по объёму. Вряд ли 
«Разговор» обеих императриц занимал более 2–3 страниц тек-
ста, в брошюре с «Де ре вянной ногой» 18 страниц (15 с половиной 
страниц текста, восьмая доля листа, размером чуть более ладо-
ни). Переводы выполнены предположительно во второй половине 
1782–январе 1783 года в обстановке, когда юный Карамзин только 
что приехал из Симбирска в Петербург и вновь собрался в отпуск 
в Симбирск. Это начало творческого пути, когда связи с родными 
местами ещё очень прочны. Отпуск длился год, Карамзин вернулся 
в Петербург в начале 1784 года, чтобы сразу же выйти в отставку. 
Затем был довольно длительный период от выхода в отставку, воз-
вращения в Симбирск и переезда в Москву в конце 1784 года до но-
вой поездки в Симбирск и возвращения в Москву летом 1785 года 
теперь уже надолго – часть 1784 года, 1785-й и часть 1786 года, когда 
из-под пера Карамзина ничего не выходило, не публиковалось (ис-
ключение: небольшие сочинения, публиковавшиеся в «Детском чте-
нии для сердца и разума»). Затем уже в окружении Н. И. Новикова 
выполняется и издаётся перевод поэмы Галлера. Можно сказать, что 
перевод поэмы демонстрирует новый уровень мастерства Карамзина 
и знаменует начало нового и продолжительного, практически три-
дцатилетнего периода в его творчестве – московского. Примечателен 
и возраст начинающего литератора: если в конце 1782–начале 
1783 года Карамзину только-только исполнилось 16 лет, в Москву 
Карамзин вернулся из Сим бирска, когда ему исполнялось 18 лет, 
перевод поэмы Галлера сделан автором, которому 19 лет, 20 лет 
Карамзину исполнится только в декабре 1786 года. Эта внешняя со-
бытийно-хронологическая канва хорошо известна и приведена здесь 
для того, чтобы наметить некоторые обстоятельства происхождения 
источника – перевода поэмы Галлера «О происхождении зла».

В статье реализуется подход к сочинениям Карамзина как к источ-
никам историографическим, имеющим свою собственную ориги-
нальную историю замысла, происхождения и бытования в культуре 
(иногда при участии автора, но затем уже и без него). Основания та-
кого подхода изложены в разделе об историографических источниках 
учебного пособия «Источниковедение» и статьях терминологическо-
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го словаря, подготовленных представителями Научной школы источ-
никоведения [6; 19].

Поэма Галлера, которую Карамзин перевёл прозой, является объ-
ёмным произведением. Издание перевода вышло в восьмую долю 
листа объёмом 78 страниц. Текст на каждой книжной полосе был за-
ключён в орнаментированную рамку и расположен довольно плотно. 
Гораздо более «светло» набрано посвящение брату В. М. Карамзину. 
Объём поэмы говорит о том, что перевод её занимал гораздо больше 
времени, нежели перевод идиллии Геснера. С каждым новым издани-
ем Карамзин ставил перед собой всё более сложные творческие зада-
чи, требующие больших усилий и времени на выполнение. Вероятно, 
одновременно в работе могли находиться и несколько переводов 
и собственных сочинений.

Вопрос о месте создания перевода, кажется, не поднимался в ли-
тературе. Похоже, что Карамзин выполнил его, вернувшись летом 
1785 года из Симбирска в Москву. Письма А. А. Петрова, очень ждав-
шего в Москве возвращения друга, содержат упоминания о разных 
творческих замыслах Карамзина, о которых он писал Петрову. Петров 
отвечал 11 июня 1785 года: «Ты пишешь о переводах, о собственных 
сочинениях, о Ша ке спе ре, о трагических Характерах, о несправед-
ливой Волтеровой критике, равно как о кофие и тобаке» [9, с. 502]. 
Возможно ли видеть здесь неконкретное упоминание о том, что пе-
ревод поэмы Галлера задумывался после приезда в Москву, а затем 
продолжал обдумываться в Симбирске, реализован же был после воз-
вращения из Симбирска? Ответ на этот вопрос неизвестен. Очевидно, 
что в это время Карамзин серьёзно увлечён творчеством Шекспира, 
позднее переведёт его «Юлия Цезаря».

Нет сведений о том, что Карамзин когда-либо возвращался к пер-
вым переводам, переделывал их и переиздавал. И в последующие эпо-
хи он в первую очередь воспринимался как автор повестей, «Писем 
русского путешественника» и «Истории государства Российского», 
но не своих юношеских переводов. Однако перевод поэмы не ушёл 
в прошлое. Фрагменты его, как и отрывок из «Деревянной ноги», во-
шёл в «Исто ри че скую христоматию нового периода русской словесно-
сти», составленную А. Д. Галаховым [13, с. 237]. С 1864 по 1916 годы 
«Хри сто матия» выдержала 20 изданий. Галахов старался максималь-
но полно представить творческое наследие Карамзина, сопровождая 
фрагменты его произведений необходимыми примечаниями, иногда 
пространными: «Карамзин занимался переводом в эпоху своего зна-
комства с Новиковым, под влиянием стремлений к теолого-фило-
софским исследованиям. Выбор дидактической поэмы, которую сам 
автор признавал наилучшим трудом своим, указывает на тогдашнее 
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настроение переводчика, “благочестивого ученика мудрости с пла-
менным рвением к усовершению в себе человека”, как выражает-
ся И. Дмитриев в своих Записках, и кроме того говорит о связи его 
работы с журналами серьёзного, мистического направления, изда-
вавшимися Новиковым: “Утренний свет” (1777-1780), “Московское 
ежемесячное издание” (1781), “Вечерняя заря” (1782), “Покоящийся 
трудолюбец” (1784–1785)» [5, с. 44–45]. Галахов обратил внимание 
на то, что переводчик сопроводил перевод собственными примечани-
ями, и процитировал некоторые из них.

М. П. Погодин справедливо отмечал, что карамзинский перевод 
отдельных частей книги К. Х. Штурма «Беседы с богом...» мог быть 
сделан ранее перевода поэмы «О происхождении зла», но напечатан 
позже, в 1787–1788 годах. Не имея возможности уточнить детально, 
можно полагать, что эти переводы делались примерно в одно и то же 
время [17, с. 47–51]. Погодин процитировал и собственные примеча-
ния Карамзина к поэме.

Р. Ю. Данилевский наиболее подробно охарактеризовал интерес 
к творчеству Галлера в России и переводы его сочинений на русский 
язык. Он называл перевод Карамзина «прозаическим пересказом», 
в котором «встречаются примечания переводчика, разъясняющего 
именно те мысли Галлера, которые могли пригодиться для конкрет-
ной работы просветителей» [4, с. 55]. В дальнейшем информация 
о том, что перевод поэмы сопровождён собственными примечани-
ями Карамзина, вошла в энциклопедические издания [15, с. 33]. 
В кандидатской диссертации, статьях [10; 11] и недавней моногра-
фии О. Б. Кафанова охарактеризовала начальный период деятель-
ности Карамзина как ученический по разным параметрам: «Через 
переводы он прежде всего учился выражать свои мысли. <…> С дру-
гой стороны, переводы были своеобразной лабораторией выработки 
стиля» [12, с. 17]. К составленной О. Б. Кафановой библиографии 
переводов Карамзина ценные дополнения сделали К. Ю. Лаппо-Да-
нилевский и В. И. Симанков [16]. В докторской диссертации и ста-
тье В. Л. Коровин подробно проанализировал философские основа-
ния рассуждений Галлера и реакции на них молодого переводчика, 
справедливо отмечая самостоятельность «Карамзина в этом литера-
турном труде, некоторым образом отразившемся и в его поздней-
шем творчестве» [13; 14, с. 187]. Отмечалась и вырабатывавшаяся 
у Карамзина практика работы с текстами сложной структуры, наи-
более ярко выразившаяся уже при создании «Истории государства 
Российского» [8].

Очевидно, что карамзинский перевод поэмы Галлера «О проис-
хождении зла» имеет свою историографию, пусть и не очень обшир-



250

Статьи

ную. Отмечу, что интерес к переводу проявляли историки русской 
литературы, переводной литературы в России, но не историки исто-
рической науки в России, традиционно мало обращающие внимание 
на творчество Карамзина до 1803 года и в целом на его сочинения, 
помимо «Истории государства Российского» и записки «О древней 
и новой России в её политическом и гражданском отношениях».

Карамзин выступает в переводе поэмы Галлера не только как пе-
реводчик, но и как автор. Это если не самый первый, но самый за-
метный случай появления в литературе Карамзина-автора. Что такое 
Галлер для Карамзина в самом переводе и в последующих произведе-
ниях? Ответ был дан уже на титульном листе издания перевода: «поэ-
ма великого Гал лера». Галлер к тому моменту, когда Карамзин взялся 
за перевод поэмы, был безусловным классиком европейской литера-
туры и науки, а поэма «О происхождении зла» уже была издана более 
30 раз. В этом состоит и сложность для исследователя: мы не можем 
указать с точностью, каким изданием поэмы пользовался для пере-
вода Карамзин. Составляя библиографию переводов Карамзина, это 
неоднократно фиксировала О. Б. Ка фанова.

В собственных примечаниях к поэме Карамзина Галлер более 
нигде не был назван в сопровождении каких-нибудь эпитетов либо 
вообще никак не назван: «разумеет Галлер», «Галлер имел дар», 
«сочинитель…» [1, с. 11, 29–30, 60, 61, 70]. В этом невозможно уви-
деть никаких отрицательных коннотаций или снижения отношения к 
фигуре Галлера. Но в примечании, где переводчик не совсем понял 
мысль автора, имя Галлера не названо вовсе: «сочинитель некоторым 
образом темно предполагает» [1, с. 70].

Отмечу, что с текстом «великого» Галлера переводчик поступил 
вполне осознанно и самостоятельно как автор, заменяя примечания 
к тексту, данные Галлером, на свои собственные. Девятнадцатилетний 
автор в своём переводе свободно обращался с текстом признанного 
классика. Это обстоятельство, как думаю, нельзя отнести насчет юно-
шеского максимализма, сверхуверенности в себе и бесшабашности. 
Карамзин в это же время демонстрировал стремление к тщательной 
отработке текстов, отдаваемых в печать, придирчивость к деталям. 
Сохранившийся томик «Бесед с богом…» с корректурными пометами 
Карамзина показывает нам начинающего автора, который не только 
выправлял опечатки, но требовал исправлений едва заметных на глаз 
погрешностей типографского набора. Это очень тщательно и при-
дирчиво относящийся ко всем особенностям издательского процес-
са автор, внимательный ко всем деталям. В этой связи позволителен 
вопрос о том, где этому научился Карамзин? Предположу, что такое 
ответственное отношение к публикуемому слову культивировалось 
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в окружении Н. И. Новикова, который умел претворять просветитель-
ские идеи в своих многочисленных изданиях и был при этом коммер-
чески успешным издателем. Успешными у читателей и в коммерче-
ском смысле, а значит и приносящими прибыль, будут последующие 
крупные издательские проекты Карамзина, журналы «Московский 
журнал» и «Вестник Европы». Безусловно коммерчески успешным 
станет в будущем издание «Истории государства Российского», чте-
ние корректур которого доставит Карамзину множество проблем 
и сильно повлияет на его здоровье.

Чуть позднее Галлер будет упомянут в письмах Карамзина 
к И. К. Ла фа теру. При безусловном и восторженном преклонении 
перед гением Ла фатера (искренним или этикетном?) Карамзин на-
зывал тех авторов, которых мог поставить в ряд с самим Лафатером. 
В довольно длинном письме к Лафатеру на немецком языке 20 апреля 
1787 года Карамзин писал: «Скажу вам кое-что о моём настоящем по-
ложении. Я всё ещё живу в Москве, на свободе от всяких служебных 
занятий. Перевожу с немецкого и французского, каждую неделю дол-
жен подготовить печатный лист для детей, набрасываю для себя само-
го кое-что под всегдашним заглавием «беспорядочные мысли». <...> 
Я читаю произведения Лафатера, Геллерта, Галлера и многих других» 
[9, с. 469]. Письмо написано тогда, когда перевод поэмы уже был опу-
бликован. 10 июня 1788 года Карамзин отвечал на короткую записку 
Лафатера, в которой тот обещал присылать выдержки из своих писем: 
«Я жду, как святыни, обещанных выдержек. Изнываю от желания их 
читать, изучать и приспособить свои мысли к образу мыслей великого 
Л а ф а т е р а. Там, близ серого хребта гор, воспетого Галлером, взой-
дёт для меня солнце знания...» [9, с. 475]. В тексте письма далее бу-
дут упомянуты Лейбниц и Бонне, что очень неслучайно в соединении 
с именем Галлера [2]. Но и здесь Галлер в представлении Карамзина 
стоит рядом с «великим» Лафатером.

Галлер будет не раз присутствовать на страницах «Писем русско-
го путешественника», но не только в виде упоминаний или цитат из 
сочинений. Складывается впечатление, что Карамзин пытался пре-
вратить свой интерес к фигуре Галлера и его творчеству во что-то 
осязаемое и материальное, объективировать свой интерес.

Примечательна пространная запись об обеде у Ш. Бонне, где 
в большой компании зашла речь о Галлере. Этот эпизод стал частью 
большой главы «Женева» января-февраля 1790 года, насыщенной раз-
нообразной информацией. В главе неоднократно упоминается в раз-
личных контекстах Руссо и Вольтер, а визит к Бонне состоялся ровно 
после осмотра Фернея: «…Осмотрели все, поговорили о Вольтере, 
и проехали обедать в Жанту, к Созерцателю Натуры, который принял 
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нас с обыкновенною своею приветливостию». А за обедом обширная 
компания гостей говорила не о впечатлениях от поездки в Ферней 
и не о Вольтере: «Потом разговор сделался общим: Галлер был пред-
метом его. С каким жаром великой Боннет превозносил достоинства 
великого Галлера! Тридцать лет любили они друг друга. Слёзы не-
сколько раз показывались в глазах нашего почтенного старца». При 
многочисленных упоминаниях в «Письмах» Вольтера и Руссо «вели-
ким» при этом называется Галлер. В компании речь зашла и не могла 
быть продолжена о внучке Галлера, что в повествовании совсем от-
носилось к реальному человеку, а не к абстрактному автору-классику. 
И в завершение описания продолжительного обеда Карамзин записал: 
«Боннет называет Галлерову Поэму о происхождении зла самою луч-
шею из философических стихотворений...» [9, с. 183–185].

Красоты природы в предгорьях Альп вызывали у Карамзина в па-
мяти строки Галлера [9, с. 129]. Карамзин побывал у прекрасной ста-
туи, к которой Галлер сделал надгробную надпись, воспроизвел её 
и не упустил отметить её поэтические недостатки, её многословность 
[9, с. 144]. Карамзин и здесь позволил себе поправлять «великого» 
Галлера. Возвышенно-патриотическую надпись Галлера на надгро-
бии погибших врагов швейцарцев Карамзин воспроизвёл по-немецки, 
никак не поправляя её, но текст Галлера обращает всякого русского 
путешественника и просвещённого читателя к событиям иных веков, 
описанным в идиллии С. Геснера «Деревянная нога», перевод которой 
Карамзин опубликовал в 1783 году [9, с. 147; 3].

Наконец, вызывает сомнение в своей реальности встреча знакомых 
и попутчиков Карамзина с внучкой Галлера. Карамзин-путешественник 
в подробностях изложил историю встречи и вспыхнувшей любви, уха-
живаний и женитьбы, которую ему пересказали его попутчики. Вполне 
сентиментальная история могла произойти в реальности, а могла стать 
только лишь трогательным эпизодом, преобразованным и рассказанным 
путешественником-повествователем для того, чтобы охарактеризовать 
черты личности Галлера. Внучка Галлера поведала своим спутникам: 
«Ах! естьли бы вы знали его лично! сказала она с чувством: «в самой 
старости пленял он любезностию своею и больших и малых. Я не могу 
удержаться от слёз, воображая, как он в свободные часы, – после важ-
ных, для человечества полезных трудов – беспечно и весело игрывал 
с нами, малыми детьми; брал меня на колени, целовал и называл своею 
милою Софьею» [9, с. 163]. Примечательно то, что в «Письмах рус-
ского путешественника» у Карамзина –автора, издателя и журналиста, 
не только у русского путешественника, складывается целостный пор-
трет Альбрехта Галлера, сформированный на основе чтения и перевода 
его сочинений, путешествий по местам, родным для Галлера, созерца-
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ния пейзажей, неоднократно описанных Галлером, а также мемориаль-
ных предметов, к которым приложил руку великий поэт, и трогатель-
ных историй о великом деятеле, который остается простым, нежным 
и любящим человеком. Вряд ли можно сказать, что к моменту публика-
ции «Писем русского путешественника» у Карамзина сложились такие 
же объёмные представления о Вольтере и Руссо.

Галлер неоднократно упоминался и в последующих сочинениях 
Карамзина. Очевидно, что интерес к его творчеству у Карамзина со-
хранялся на протяжении десятилетий. Особенно интересно то, что 
ссылки на сочинения Галлера Карамзину понадобились при описании 
событий из русской истории, почерпнутых из различных историче-
ских источников, в «Русской старине», а затем в «Истории государ-
ства Российского» [7].

Сходство в фиксации проявленных чувств при описании швейцар-
цев (швейцарских крестьян) в поэме «О происхождении зла», когда 
Карамзин никаких швейцарцев ещё не видел, и реально пройденных 
пешком швейцарских мест, населённых реальными швейцарцами, от-
мечено в литературе. Полагаю, что в первых абзацах начала шестого 
тома «Истории государства Российского», где идёт речь о становле-
нии России как державы европейской, выходящей на политическую 
сцену Европы, читатель видит характеристики Швейцарии, восхо-
дящие к карамзинским переводам идиллии С. Геснера «Деревянная 
нога» и поэмы А. Галлера «О происхождении зла» [7]. 

Карамзин был хорошо знаком с литературным творчеством Гал-
ле ра. Помимо поэтического наследия Галлера это, конечно же, «Die 
Alpen» и романы, из которых «Узонг» упомянут в «Истории государ-
ства Рос сий ско го». Насколько Карамзин был знаком с естественно-на-
учным творчеством Галлера, остаётся только гадать.

В переводе поэмы «О происхождении зла» мы впервые встреча-
емся с оригинальными текстами Карамзина, на что до сих пор не об-
ращалось внимания в исследовательской литературе. Впервые перед 
нами выступает Карамзин-автор. Его примечания, которыми он сопро-
водил текст поэмы, исключив некоторые примечания Галлера, имеют 
совершенно особый характер. Это опыт прямого обращения к читате-
лю, попытка установить диалог, найти душевную общность с читате-
лем в собственных переживаниях и сомнениях. Л. А. Сапченко отме-
чает особенность примечаний Карамзина: «Из объекта воздействия 
читатель превращается в собеседника, сочувственника, друга автора. 
Общий смысл примечаний – прямая коммуникация с читателем (не-
посредственные обращения к нему для достижения более полного 
понимания и сопереживания), в чём и состоит эстетическая задача 
сентиментализма» [18, с. 141].
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В распоряжении исследователя нет иных источников, кроме при-
мечаний к переводу поэмы, которые бы давали представление о вну-
треннем мире девятнадцатилетнего Карамзина, мыслях и чувствах, 
его обуревающих. Письма к И. И. Дмитриеву, брату В. М. Карамзину, 
И. К. Лафатеру относятся к более позднему периоду. В них Карамзин 
мог рассказывать о себе прежнем, как в письмах к Лафатеру, но ретро-
спективный взгляд на себя самого не заменяет очень непосредствен-
ных и личных высказываний, которые продемонстрировал начинаю-
щий автор в переводе поэмы Галлера.

В переводе поэмы мы впервые видим приёмы работы переводчи-
ка, вполне находящегося вначале творческого пути, но уже уверен-
ного в своих силах, с текстом сложной структуры. Поэма в стихах 
открывалась предисловием Галлера, имеющим автобиографиче-
ский характер. Затем следовали три песни, сопровождавшиеся при-
мечаниями. Нам неизвестно, какое издание поэмы держал в луках 
Карамзин, включало ли это издание предисловие автора или нет. 
В переводе Карамзина предисловие Галлера отсутствует, вместо него 
напечатано посвящение брату Василию Михайловичу Карамзину – 
первый оригинальный текст Карамзина, за которым последовали его 
собственные примечания к поэме. Исключение части примечаний 
Галлера и вставка собственных примечаний – это сознательное дей-
ствие переводчика, впервые демонстрирующего авторские амбиции. 
Но это действие автора и издателя, очень придирчиво и ответственно 
относящегося к конечному продукту – изданию, вышедшему из ти-
пографии и отправившемуся в книжную лавку.

Интерес к творчеству Галлера и к самой личности Галлера 
на протяжении всей жизни – примечательный феномен биографии 
Карамзина. Возникает вопрос: насколько более значимыми в его твор-
честве были иные властители умов того времени, например, Вольтер, 
Руссо? Не ближе ли Карамзину и в последующие десятилетия дру-
гие: Галлер, Кант, Бонне и близкий им круг авторов? Во всяком слу-
чае, воспроизведение категорического императива Иммануила Канта 
в «Истории государства Российского» представляется вполне возмож-
ным [7].

«История государства Российского» – замечательное литератур-
ное произведение, что не меняет его места как масштабного истори-
ческого нарратива, в значительной степени повлиявшего на развитие 
исторической науки в России. Мог ли Карамзин использовать вполне 
литературные приёмы в построении текста «Истории»? В характери-
стиках и оценках, данных в переводах «Деревянной ноги» и «О про-
исхождении зла» и соотносящихся с характеристиками Швейцарии 
и швейцарцев в начальных строках шестого тома «Истории государ-
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ства Российского», можно увидеть приём литературной реминисцен-
ции, иногда с прямыми ссылками на имена авторов.

Альбрехт Галлер как личность вместе с немалым числом своих 
произведений, читаемых на немецком и русском языках, занимал зна-
чительное место в мыслях и творчестве Карамзина многие десятиле-
тия. Приёмы работы с произведением значительного объема и слож-
ной структуры, впервые опробованные в переводе поэмы Галлера, 
в полной мере будут реализованы в годы создания «Истории государ-
ства Российского».
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А. К. Коробова, И. Е. Прохорова

«Маленькая тетрадка» В. Л. Пушкина 
«О каруселях» и «Вестник Европы»

В 1811 году В. Л. Пушкин после вполне успешных выступле-
ний в петербургской печати вместе с Д. В. Дашковым (и в отличие 
от него) прервал своё многолетнее участие в московском «Вестнике 
Европы». Вероятно, этому способствовали негативные отзывы редак-
тора журнала М. Т. Ка ченовского на «маленькую тетрадку» [5, с. 289] 
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