
Будущее настает — 
Где ж оно? Его уж нет! 

(«Прошедшее»).34 

Размышления Хераскова близки наблюдениям Б. Паскаля. Его «Мыс
ли» (1669) в XVIII веке несколько раз издавались во Франции и были хоро
шо известны в России. Паскаль писал: « Мы никогда не живем настоящим, 
все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, 
или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слиш
ком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадле
жащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, 
что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует 
<.. >. Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое 
и будущее <...>. Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь рас
полагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем».35 Мно
гие мысли Паскаля, хорошо согласующиеся с масонской идеологией, были 
позднее развиты Н. И. Новиковым.36 В 1779 году в его типографии в пере
воде Антона Тейльса было напечатано сочинение П.-Ж. Брийона «Подра
жание Феофрастовых Характеров и Паскалевых Мыслей», а в 1784 году — 
«Последование Характеров Феофрастовых и Мыслей Паскалевых» (пере
водчик Алексей Сергеев). Но эти издания были в большей степени дейст
вительно «подражанием» и «последованием», а не переводом. 

Херасков ищет наиболее подходящие сравнения, чтобы сформулиро
вать, что же являет собой «человек» в этом бесконечном временном и все
ленском пространстве. Вольтер в переводе Екклезиаста сравнивал чело
века с атомом. В переложении Хераскова возникает сравнение человека 
с пылинкой — синоним библейского «праха»: «Пылинка человек и точка 
в мире сем» (с. 13). Те же сравнения употребляются в оде «Гордость»: 
«Пылинка ты едина в свете, / невидимая точка в нем» (с. 358). Херасков 
находит и другие определения человеку, составляя образный ряд: 

Пылинка ты одушевленна, 
Мечта при легком сне явленна, 
Смешенье скорбей и сует, 
Былинка, посеченный цвет. 

(«Суета», с 318) 

По мнению Паскаля, все достоинство человека и его преимущество 
перед растениями и животными состоит в способности мыслить. «Чело
век — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но трост
ник мыслящий».37 Для Хераскова важна «одушевленность» человека. Во 
всем прочем человек, по его мнению, равен траве или червяку: «Не вид 
от червяка нас тленный отличает, но то, что душу в нас бессмертие вен-
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