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печатанную в 1792 г. в «Московском журнале».5 Подобно Эльвире 
«Сиерры-Морены» Валерия Флориана оказывается безвинно винова
той в любовной измене и соглашается на новый брак, введенная 
в заблуждение ложным известием о женитьбе своего возлюблен
ного Октавио. Как и в «Сиерре-Морене», Октавио возвращается. 
Потрясенная, Валерия умирает. Далее, однако, происходит рез
кий перелом в сюжетной коллизии, приводящий повесть к сча
стливому концу: смерть Валерии оказывается летаргическим сном; 
выдав себя за привидение, она разоблачает происки отца и мужа; 
брак расторгнут Папой, и любовники соединяются. 

Действие «Сиерры-Морены» развивается в пределах близкой сю
жетной схемы, но в противоположном направлении: счастливого 
конца здесь быть не может, как не может его быть в почти 
одновременно написанном «Острове Борнгольме». Судьба, благо
приятствующая героям Флориана, враждебна героям «Сиерры-Мо
рены»; сравнение сюжетных коллизий дает возможность исследо
вателю говорить о «комплексе фаталистических идей» в повести 
Карамзина.6 Мы могли бы даже предположить здесь сознатель
ную полемику, если бы «Валерия» была единственным или, по 
крайней мере, наиболее репрезентативным для Карамзина источ
ником этих сюжетных коллизий и художественно-философских 
идей, но это не так. И здесь мы должны вновь вернуться к бал
ладе Льюиса — уже не как к источнику, но как к аналогу, указы
вающему на распространенность сюжетной схемы. Число таких 
аналогов можно умножить. Укажем на один из них — романс, ко
торый поет Лаура во второй части (в четвертой книге) знамени
того романа X. А. Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини». Карлос и Ли
да, нежно любящие друг друга, вынуждены расстаться: Карлос 
уходит на войну, любовники дают друг другу клятву в вечной 
верности. Через некоторое время приходит известие о гибели 
Карлоса в Африке. Лида оплакивает его три года, хочет уйти 
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