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Отзвук этих рассуждений Н. И. Тургенева и слышится 
в книге Гюго. Поэт с осуждением говорит о монархизме исто
рика, о его восхищенно-любовном отношении к царям. Но вместе 
с тем отмечает, что славословит он царей извиняющимся тоном: 
«Карамзин лишен всякого пыла, какого бы то ни было вооду
шевления, его энтузиазм охлажден, его восторги унылы, его 
рвение сковано, он ласкает окоченевшими пальцами».17 

Вот почему труд Карамзина-историка кажется Виктору Гюго 
знамением времени. Деятельностью Карамзина, полагает он, за
вершается линия европейской историографии, «основанной на 
повиновении». Деятельность Карамзина предвосхищает наступ
ление новой эпохи, когда история из живописного полотна ста
нет зеркалом и отблеск минувшего озарит будущее, которое — 
в конце концов — принесет человечеству вожделенную победу 
света и добра. 

Несомненно, в книге Гюго о Шекспире и тем более в его 
творчестве вообще «карамзинский эпизод» не занимает сколько-
нибудь существенного места. Это всего лишь факт, подтверж
дающий его оптимистическую концепцию, всего лишь пример — 
и притом один из многих. Но самое обращение французского 
поэта к Карамзину весьма интересно и показательно, будучи 
проявлением все возраставшего тогда в Западной Европе вни
мания к русской литературе и культуре в их настоящем и 
прошлом. 
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