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Оба поэта по-разному решали одни и те же проблемы, 
и в связи с этим и художественная структура анакреонтики Ка
рамзина и Державина была различной. 
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Учиться у древних быть неподражаемым означало изучать 
неподражаемость древних. Одной из творческих форм такого 
изучения стала антологическая поэзия. Белинский писал: 
«...мы думаем, что ей (антологической поэзии, — Г. И.) при
личнее название „античной", потому что она родилась и разви
лась у греков; у новейших же поэтов она — только плод про
никновения классическим духом: у эллинской поэзии заимствует 
она и краски, и тени, и звуки, и образы, и формы, даже иногда 
самое содержание. Впрочем, ее отнюдь не должно почитать под
ражанием. . . Когда поэт проникается духом какого-нибудь чуж
дого ему народа, чуждой страны, чуждого века, — он без всякого 
усилия, легко и свободно творит в духе того народа, той страны 
или того века».16 Одним из создателей русской антологической 
поэзии был Карамзин («К богине здравия», 1792; проза, вклю
чающая антологические стихи «Афинская жизнь», 1793). Осо
бенно характерна для понимания антологической поэзии «Афин
ская жизнь». Чтобы творить в духе древних, нужно мысленно 
переселиться в их страну. И вот мы в древних Афинах, идем 
по улицам, вступаем на Афинскую площадь, в Академию Пла
тона, в театр, мы видим полевые работы в окрестностях города, 
входим в храм Минервы, присутствуем на роскошном ужине, 
слышим певцов, голоса древних афинян. В таком обрамлении и 
звучат антологические стихи Карамзина и среди них одно ана
креонтическое: «Я неволен». Естественно, по Карамзину, что эти 
воскресшие Афины не имеют с современностью ничего общего. 
Очарованный картинами прошлого читатель вдруг приходит 
в себя, вспоминает о своем XVII I веке и его действительности. 
«О друзья! все проходит, все исчезает! Где Афины? Где жи
лище Гиппиево? Где храм наслаждения? Где моя греческая ман
тия? Я сижу один в сельском кабинете моем, в худом шлаф
роке. . .». 

Для Карамзина в антологическом стихотворении почти не
возможно сочетание мотивов античности и современности. Свою 
анакреонтику Карамзин не сделал антологической поэзией. Она 
посвящена выражению чувств современника. В отличие от Ка
рамзина Державин дает место античным образам в анакреонти-
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