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Аннотация. В статье исследуются истоки оригинальной историософской и историко-литературной кон-
цепции Н.М. Карамзина (1766-1826), которую отечественные авторы (от кн. П.А. Вяземского до П.Б. Струве) 
определяли как «либеральный консерватизм». Автор статьи полагает, что предысторию «сотворения Ка-
рамзина» (Ю.М. Лотман) надо искать в московском периоде его учебы (1778-1782) в частном пансионе про-
фессора И.М. Шадена, находящимся в центре московской Немецкой слободы. Фактически, это было «первым 
путешествием Карамзина в Европу», на десять лет предшествовавшее известной поездке 1789-1790 гг. 
Парадокс заключался в том, что эту свою «первую Европу» юный Карамзин нашёл не на Западе, а в Москве, 
причём уже, как вполне органичную часть русской жизни. 
Автором использованы новые материалы о жизни и учёбе Карамзина в Немецкой слободе, а также об образ-
цах европейской литературы, на которой он был воспитан. Особая роль в этом воспитании принадлежала 
сочинениям немецкого философа-моралиста и поэта-баснописца Х.В. Геллерта, по местам которого в Лейп-
циге Карамзин потом путешествовал в 1789 г.
В статье впервые в истории отечественной философии и культурологии высказывается гипотеза о том, 
что Н.М. Карамзин стоял у истоков русского «христианского либерализма» (учения не политического, а 
культуро-центричного), о чём свидетельствует его «духовное завещание» 1826 г.
Ключевые слова: Карамзин, Россия, история, литература, политика, консерватизм, либерализм, свобода, 
личность, дискурс.
Abstract. The author of the present article studies the sources of the origina historiosophical and historico-
literary concept offered by Nikolay Karamzin (1766–1826) and described by Russian researchers (from Prince Pyotr 
Vyazemsky to Pyotr Struve) as ‘liberal conservatism’. The author of the present article assumes that the prehistory 
of the ‘Creation of Karamzin’ (Yu. Lotman’s expression) can be found during the period when Karamzin studied 
in Professor Iogann Shaden’s private board school in Moscow (1778–1782). The school was located in the very 
center of the the Foreign Quarter of Moscow. In fact, it was Karamzin’s first ‘journey to Europe’ 10 years before 
his well-known traveling through Europe in 1789–1790. Paradoxically, young Karamzin found his ‘first Europe’ 
not in the West but in Moscow as an integral part of Russian life. The author of the present article analyzes new 
materials about the life and studies of Karamzin in the Foreign Quarter of Moscow as well as images of European 
literature Karamzin was raised upon. Special attention is paid to a German philosopher, moralist, poet and fable 
writer Christian Gellert. Later in 1789 Karamzin visited places in Leipzig where Christian Gellert had been. For the 
first time in the history of Russian philosophy and cultural studies the author of the present article proposes a 
hypothesis about Nikolay Karamzin standing at the origins of Russian ‘Christian liberalism’ (culture-centered but 
not political teaching). According to the author of the present article, Karamzin’s ‘spiritual will’ of 1826 is another 
proof of this hypothesis.   
Key words: freedom, liberalism, conservatism, politics, literature, history, Russia, Karamzin, personality, discourse.
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всем старым и новым оппонентам: «Аристократы, 
Демократы, Либералисты, Сервилисты! Кто из вас 
может похвалиться искренностию? Вы все Авгуры, 
и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не 
умереть со смеху. Аристократы, Сервилисты хотят 
старого порядка: ибо он для них выгоден. Демокра-
ты, Либералисты хотят нового беспорядка: ибо на-
деются им воспользоваться для своих личных вы-
год» [4, с. 194-195].

Так на чьеи�  же стороне Истина? «Для существа 
нравственного, – заключает свои заметки Карам-
зин, – нет блага без свободы; но эту свободу дает 
не Государь, не Парламент, а каждыи�  из нас самому 
себе, с помощью Божиею. Свободу мы должны за-
воевать в своем сердце миром совести и доверен-
ностию к провидению!» [4, с. 195]. Гениальная ка-
рамзинская формула в его, фактически, «Духовном 
завещании» 1826 г. о личнои�  свободе, которую каж-
дыи�  человек может подарить «самому себе с помо-
щью Божиеи� » позволяет говорить о Карамзине, как 
об одном из русских зачинателеи�  течения «христи-
анского либерализма», учения не политического, а 
культуро-центричного [5].

На стороне Карамзина оказалась сама русская 
История: она готовила его приход. Прошло не так 
много лет после воцарения Екатерины, и в русскои�  
культуре постепенно закрепилась комплиментар-
ная по отношению к «просвеще�ннои�  Императри-
це», но и весьма историософски содержательная, 
антитеза «тело versus душа» в оценке направления 
нашеи�  истории XVIII в. Когда веснои�  1770 г., в Санкт-
Петербургскои�  Академии художеств выставили для 
обозрения модель фальконетовского «Медного 
всадника», Александр Сумароков сочинил стихот-
ворную надпись «Ко статуе Государя Петра Велико-
го», где выдал запоминающуюся метафору: «Пе�тр 
дал нам бытие, Екатерина душу» [6]. Похожую фор-
мулу находим и в стихотворном послесловии Миха-
ила Хераскова к его роману «Нума Помпилии� , или 
Процветающии�  Рим» (1768): «Пе�тр россам дал тела, 
Екатерина душу» [7; 8].

Однако не самои�  Екатерине, а литератору и 
историку Карамзину было суждено совершить ве-
ликое дело («подвиг честного человека», по опреде-
лению Пушкина [9]) – вдохнуть живую душу в тело 
созданнои�  великим Петром Империи, наполнить 
самобытным гуманным смыслом самодержавныи�  
контур, не повредив при этом оболочки [10].

Верно заметил на сеи�  сче�т историк С.М. Соло-
вье�в, выступая в Актовои�  зале Московского универ-
ситета 1 декабря 1866 г., в день 100-летнего юбилея 
Карамзина: «После тревожнои�  эпохи преобразова-
ния и переходного времени… произошла перемена 
в основном взгляде русских людеи� ; они заявили 
свое�  недовольство одним внешним и требовали вну-

загадка карамзина

В 2016 г. отмечается 250-летие со дня рождения 
Николая Михаи� ловича Карамзина (1766-1826) – 
замечательного русского историка и литератора. 
Многие отечественные интеллектуальные и по-
литические направления – от диссидентов-либе-
ралов до краи� них охранителеи�  – стремятся вести 
свою родословную от Карамзина (сам он, как из-
вестно, ве�л свои�  род от татарского князя «Кара-
Мурзы») – и ни у кого это всерье�з не получается [1]. 
И это естественно: оригинальность Карамзина – 
не в его политическои�  позиции (политиком он не 
был вообще), а в самобытном интеллектуальном 
дискурсе, которыи� , разумеется, мог иметь опреде-
ле�нные политические проекции, но нередко пере-
направлял их, вводя в замешательство и современ-
ников, и потомков.

Пе�тр Струве, в зрелые годы не устававшии�  под-
че�ркивать свое�  идеи� ное сродство с Карамзиным, 
называл его родоначальником либерального кон-
серватизма (понятие, впервые сформулированное 
другом Карамзина – князем П.А. Вяземским) – «тра-
диции русскои� , свободолюбивои�  и охранительнои�  в 
одно и то же время, государственнои�  мысли», глав-
ным содержанием которои�  является активное не-
приятие «зазывающего и заманивающего суесловия 
и блудословия» (курсив мои� . – А.К.) [2]. К слову, к про-
должателям этои�  традиции Струве относил Пушки-
на, самого Вяземского, Бориса Чичерина, «Вехи», 
«Московскии�  еженедельник» братьев Трубецких и 
свои собственные очерки из сборника «Patriorica».

Думается, Карамзин согласился бы с оценкои�  
своего наследника: за свою жизнь он прооппониро-
вал практически всем «лагерям» и «партиям», и его 
расхождения с ними были, прежде всего, дискурсив-
но-филологические, ибо оружием Карамзина было 
Слово (которое в христианскои�  традиции суть Бог), 
а врагами – те самые «суесловие» и «блудословие», 
с каких бы сторон они не исходили [3]. И на этом 
пути десакрализации всякого «ложного слова», раз-
венчания любои�  идеократии Карамзина не могли 
остановить ни блажь черни, ни лукавство цареи� .

В конце жизни Карамзин сам подтвердил свое�  
дискурсивное кредо в «Мыслях об истиннои�  сво-
боде», написанных незадолго до смерти, в начале 
1826 г. «Можно ли в нынешних книгах или журна-
лах без жалости читать пышные слова? – печаль-
но-иронически вопрошает уже больнои�  Карамзин, 
серье�зно простудившии� ся 14 декабря близ Сенат-
скои�  площади, где он с ужасом наблюдал вспышку 
братоубии� ства. – Настало время истины; истиною 
все�  спасе�м; истиною все�  ниспровергнем... Наста-
ло время истины: т.е. настало время спорить об 
неи� !» [4, с. 194]. И далее он раздае�т «по серьгам» 
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треннего, требовали вложения души в тело (везде 
курсив мои� . – А.К.), и требование было удовлетво-
рено… Вглядимся в эту мягкость черт Карамзина, 
припомним в не�м это сочувствие к чувству, к нрав-
ственному содержанию человека, припомним его 
выражение, что чувством можно быть умнее людеи�  
умных умом» [11].

Загадку уникальности Карамзина в нашеи�  
культуре, похоже, разгадал П.Я. Чаадаев, которыи�  
в письме А.И. Тургеневу (1838) писал о том, что 
он «с каждым дне�м более и более научается чтить 
память Карамзина», которыи�  становится для него 
символом победы человеческого ума над «фана-
тизмом» [12]. А критик А.М. Скабическии�  советовал 
всем читателям Карамзина «откинуть в сторону его 
политические взгляды», и посмотреть на него, как 
на «моралиста-прогрессиста», которыи�  «первыи� , 
вопреки средневековои�  догматике, начал пропо-
ведовать и свободу страстеи� , и право человека на 
земное счастье», что было по тем временам «неслы-
ханнои�  ересью» и вызвало натуральные доносы, 
где сочинения Карамзина объявлялись «исполнен-
ными вольнодумческого якобинского яда» [13].

Где же Н.М. Карамзин научился этому «вольно-
думию», как прише�л к нему удивительныи�  дар «со-
чувствия к нравственному содержанию человека»?

в Москве у профессора Шадена (1778-1782)

Начальное образование Карамзин, как известно, 
получил в доме родителеи�  и в частном пансионе 
француза Пьера Фовеля в Симбирске, а в двенад-
цать лет был направлен в «первопрестольную» для 
дальнеи� шеи�  уче�бы. В сопровождении крепостного 
дядьки, он приехал осенью 1788 г. в московскую 
Немецкую слободу, в частныи�  пансион профессора 
Московского университета Иоганна Шадена.

Общая недооценка исследователями этого 
«московского периода» в жизни Карамзина при-
вела к тому, что в, казалось бы, авторитетных био-
графических изданиях даты его учебы в пансионе 
Шадена определяются чуть ли не «на глазок» и 
сильно разнятся. Так, К.Н. Бестужев-Рюмин в доре-
волюционном «Русском биографическом словаре» 
А.А. Половцева лишь бегло отмечает, что Карамзи-
на отправили в Москву «после 1776 г.». П.Н. Милю-
ков в «Словаре Брокгауза и Ефрона» (1901) пишет: 
«На 14-м году К.<арамзин> был привезен в Москву 
и отдан в пансион моск.<овского> профессора Ша-
дена». Авторы примечании�  к академическому из-
данию «Писем русского путешественника» (Л.Е. Ге-
нин и Ю.М. Лотман) полагают, что Карамзин учился 
у Шадена «в 1777–1781» (т.е. начиная с 10-11 лет). А 
Г.П. Макогоненко, автор статьи в «Краткои�  литера-
турнои�  энциклопедии», напротив, утверждает, что 

Карамзин попал к Шадену «в 1780 г.» (т.е. в возрасте 
аж четырнадцати лет!) и т.д.

Между тем, в судьбе Карамзина четыре года 
пребывания в московскои�  Немецкои�  слободе были 
периодом исключительно важным; фактически – 
его первым путешествием в Европу. Парадокс за-
ключался в том, что эту свою «первую Европу» 
юныи�  Карамзин наше�л не на Западе, а в Москве, 
приче�м уже как вполне органичную часть русской 
жизни. Ведь Немецкая слобода време�н Карамзи-
на-подростка – это уже екатерининская Москва, 
прожившая со време�н Петра с его «потешными» 
катаниями по Яузе-реке и наивно-любопытным 
подглядыванием за жизнью «немцев» (т.е. всех «не-
мых», не говорящих по-русски, чужаков) содержа-
тельныи�  период межкультурного синтеза.

Частныи�  пансион профессора Иоганна Шадена 
стоял примерно в середине главнои�  улицы москов-
скои�  Немецкои�  слободы – Немецкои�  (или «Боль-
шои� »), прорезывающеи�  раи� он с севера на юг, от 
Елохова и Покровскои�  дороги (ныне Бакунинская 
улица) до реки Яузы. Домовладение Шадена, вклю-
чавшее, согласно топографическим планам тех лет, 
несколько деревянных построек и большои�  сад, 
располагалось на углу Немецкои�  улицы и Бригадир-
ского переулка, на том месте, где сеи� час находится 
дом № 68 по Бауманскои�  улице.

Иоганн Матиас Шаден (1731-1797), уроженец 
Пресбурга (ныне Братислава), получил степень 
доктора философии в славящемся своими тради-
циями Тюбингенском университете и в 1756 г. был 
приглаше�н графом И.И. Шуваловым и первым Ди-
ректором Московского университета А.М. Аргама-
ковым на должность ректора обеих – дворянскои�  
и разночиннои�  – университетских гимназии� . На-
копив за 15 лет уникальныи�  опыт гимназического 
преподавания, Шаден в начале 1770-х гг. сложил с 
себя обременительные обязанности ректора (оста-
вив за собои�  некоторые университетские курсы) 
и открыл, вместе с женои� , в их доме на Немецкои�  
улице, пансион для обучения русских дворянских 
юношеи�  двенадцати-шестнадцати лет.

В пансионе, в котором обычно было не более 
восьми учеников, царила почти «домашняя» атмосфе-
ра, о которои�  оставил воспоминания один из воспи-
танников, учившии� ся у Шадена чуть раньше Карам-
зина: «У профессора мне было точно так, как будто 
мать моя позволила мне погостить у детеи�  какого-ни-
будь почтенного соседа. Мы не знали никакои�  подчи-
не�нности, любили старика (воспитанники называли 
Шадена на русскии�  манер «Богданом Богдановичем» 
– А.К.) как отца родного, а друг друга – как братьев. 
Все мы были равны, разница существовала только в 
летах. У нас не было никаких наград, но зато нас ино-
гда ласкали, приголубливали, а наказание заключа-

DOI: 10.7256/2305-6177.2016.1.18110
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лось в хорошем нагоняе, в холодном отношении. Мы 
не знали никаких упре�ков, продолжительного гнева, 
интриг и сплетен, и потому все деи� ствия наши были 
свободны и открыты» [14, с. 50].

Распорядок дня в пансионе был следующим: 
«Поутру каждыи�  со своим маленьким столиком, 
книгами, тетрадями входил в залу и располагался, 
где хотел. Уроки наши проверяла профессорша по 
утрам, когда супруг ее�  уезжал в университет. Утром 
в назначенные часы приходили также другие учи-
теля. Обед всегда представлял трапезу семеи� ную 
с молитвою до и после обеда. В четыре часа начи-
нались классы профессора. О, как любили мы со-
бираться вокруг него, когда он в большом свое�м 
кресле, в пе�стром халате и зеле�ном тафтяном кол-
паке, положа ноги на скамеи� ку, рассказывал о раз-
нообразных произведениях природы или событиях 
в мире. Вечером всякии�  занимался, чем хотел, но 
большие ученики позволяли нам играть только по-
сле приготовления заданного урока. Так как ком-
наты наши были довольно тесны, мы не смели ни 
прыгать, ни шуметь. Обыкновенное занятие всех 
было слушать, лежа на кроватях, как один из стар-
ших учеников читал громко и внятно» [14, с. 51].

Шаден сам давал воспитанникам уроки латин-
ского, древнегреческого и немецкого языков, а так-
же истории, географии и основ философии – логики, 
метафизики, эстетики. Французскии�  язык препо-
давала жена Шадена; русскии�  язык и математику 
– приглаше�нные учителя, а Закон Божии�  – прихо-
дящии�  православныи�  священник. Впрочем, по сви-
детельству мемуариста, воспитание православных 
подростков в доме лютеранина Шадена (прихожа-
нина расположеннои�  недалеко кирхи св. Михаила) 
было вполне светским: «В церковь нас никогда не 
водили. Профессор не занимался практически на-
шеи�  нравственностью и довольствовался тем, что 
преподавал ее�  во время обеда. Главными предмета-
ми его разговоров были правосудие, бескорыстие, 
любовь к отечеству, трудолюбие» [14, с. 51].

В доме имелась богатая библиотека, занимав-
шая три большие комнаты, где все стены от пола 
до потолка были уставлены шкафами с книгами: 
«Шкафы имели свои номера, и каждыи�  из нас имел 
свое�  отделение. Наша обязанность заключалась в 
том, чтобы обметать с книг пыль каждую субботу 
после обеда. За это мы имели право пользоваться 
книгами, когда хотим. Из чужого шкафа мы не мог-
ли иначе брать, как с согласия того, кто им заведо-
вал» [14, с. 51]. Что касается содержимого «книж-
ного отделения» юного воспитанника Карамзина, 
то он сам позднее описал его в «Письмах русского 
путешественника»: «Геллертовы басни составляли 
почти всю мою библиотеку» [15, с. 62]. О ком и о 
че�м иде�т речь?

Излюбленным автором профессора Шадена был 
Христиан Фюрхтеготт Геллерт (1715-1779), немец-
кии�  философ, поэт и баснописец, чьи «Басни и рас-
сказы», по многим свидетельствам, были в XVIII в. 
самои�  читаемои�  в Европе книгои�  после Библии. В 
советском литературоведении, вполне в традициях 
Белинского, Добролюбова и Писарева, было принято 
трактовать Геллерта как «последовательного идео-
лога немецкого бюргерства в его историческои�  огра-
ниченности и консервативнои�  застои� ности» [16]. 
Впрочем, С.В. Тураев, например, признавал некото-
рые «прогрессистские» элементы в творчестве Гел-
лерта. По его мнению, «нравственныи�  пафос» не-
редко заводил баснописца «дальше тех умеренных 
целеи� , которые он перед собои�  ставит»: «Как наблю-
дательныи�  художник, он видит пустоту, ничтоже-
ство, паразитизм дворянства и моральное превос-
ходство человека-труженика» [16, с. 202].

Стоит добавить, что «Лекции о нравствен-
ности» профессора Геллерта, а также его не менее 
знаменитыи�  «Курс по истории литературы» слушал 
в университете Леи� пцига юныи�  студент Ге�те. Впо-
следствии он скажет о том, что «учение Геллерта 
о морали является «фундаментом немецкои�  нрав-
ственнои�  культуры» [17; 18].

Геллерт проводил в Леи� пцигском университе-
те и практические занятия по прикладнои�  этике, и 
нет сомнения в том, что его верныи�  последователь, 
«Богдан Богданович» Шаден, исповедовал в Москве 
те же педагогическо-воспитательные принципы. 
Карамзин вспоминал, как Профессор (он писал это 
слово с большои�  буквы – А.К.), «преподавая нам, ма-
леньким своим ученикам, мораль по Геллертовым 
лекциям (Moralische Vorlesungen), с жаром говари-
вал: «Друзья мои! Будьте таковы, какими учит вас 
быть Геллерт, и вы будете счастливы!»» [15, с. 62].

Когда Геллерт скончался в Леи� пциге 13 дека-
бря 1769 г., – это стало европеи� ским событием. На 
его могилу на Иоганново кладбище, неделю за не-
делеи� , ходило такое количество людеи� , что властям 
пришлось перекрыть вход. Скульптор Адам Эзер, на 
средства разбогатевшего на печатании трудов Гел-
лерта издателя Иоганна Вендлера, создал чудесныи�  
памятник из белого мрамора, о котором в 1777 г. 
Ге�те написал стихи: «Счел долгом каждый дилетант 
/ Цветок вплести в венок лавровый / Обряду скорби 
несуровой / Совсем не надобен талант / Лишь Эзер 
вне толпы стоял, / Душой к усопшему взывая, / Чер-
ты родные вспоминал, / Нетленный образ создавая; 
/ И скорбь нестройную толпы / Собрал он в мрамор 
вдохновенный, / Так в урну маленькую мы / Сбираем 
пепел незабвенный» (перевод А.А. Гугнина).

Удивительно, но московскии�  профессор Шаден 
оказался поклонником не только философа и мо-
ралиста Геллерта, но и скульптора Эзера: тот, как 
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Сравнительно-историческое литературоведение

и Шаден, был уроженцем Пресбурга (Братиславы). 
Поэтому литографические изображения памят-
ника Геллерту работы Эзера в леи� пцигском саду 
Schneckenberg, широко известные во всеи�  Европе, 
были несомненно, хорошо знакомы и воспитанни-
кам пансиона в московскои�  Немецкои�  слободе.

в лейпциге – городе Геллерта (1789)

Летом 1789 г., во время своего вояжа в Европу, двад-
цатидвухлетнии�  Карамзин задержался в Леи� пциге, 
в Университете которого (славного именами Леи� б-
ница, Вольфа, Геллерта) он мечтал когда-то учиться: 
«Без всяких дальнеи� ших приключении�  доехали мы 
до Леи� пцига, – читаем у Карамзина в «Письмах рус-
ского путешественника». – Здесь-то, милые друзья 
мои, желал я провести свою юность; сюда стреми-
лись мысли мои за несколько лет перед сим; здесь 
хотел я собрать нужное для искания тои�  истины, о 
которои�  с самых младенческих лет тоскует мое�  серд-
це! – Но судьба не хотела исполнить моего желания. 
Воображая, как бы я мог провести те лета, в которые, 
так сказать, образуется душа наша, и как я прове�л их, 
чувствую горесть в сердце и сле�зы в глазах. – Нельзя 
возвратить потерянного!» [15, с. 60].

Разумеется, на следующее же утро после при-
езда, Карамзин отправился смотреть места, связан-
ные с жизнью Христиана Геллерта. В «Вендлеровом 
саду» он, наконец, увидел давно знакомыи�  по ри-
сункам монумент из белого мрамора работы Эзера 
(в то время Директора Леи� пцигскои�  Академии ху-
дожеств): «Тут, смотря на сеи�  памятник доброде-
тельного мужа, дружбою сооруженныи� , вспомнил 
я то счастливое время моего ребячества, когда Гел-
лертовы басни составляли почти всю мою библи-
отеку». Карамзин вспомнил тогда два своих самых 
любимых в юности сочинении�  Геллерта, над одним 
из которых – «Инкле и Ярико», он «обливался горь-
кими слезами», а над другим – «Зеле�ным ослом» – 
«смеялся от всего сердца» [15, с. 62].

«Инкле и Ярико» – это трагико-сентименталь-
ная история любви англичанина Инкле, попавшего 
в кораблекрушение у берегов Америки, и спасшеи�  
его индианки Ярико: один из популярных сюжетов 
европеи� скои�  литературы XVIII в. Англичанин бере�т 
влюбле�нную в него индианку с собои�  в Европу, но по 
дороге бестрепетно продае�т ее�  работорговцу, при-
че�м за двои� ную цену, т.к. девушка носит ребе�нка…

Басню «Зеле�ныи�  осе�л» во времена юного Ка-
рамзина, кто мог, читал по-немецки, а в 1782 г. 
появился великолепныи�  русскии�  перевод Ивана 
Хемницера. История, восходящая к басне Абсте-
мия «О вдове и зеле�ном осле», стала популярнои� : 
один чудак, чтобы прославиться, раскрасил своего 
осла в зеле�ныи�  цвет, а ноги сделал голубыми, чем 

вызвал небывалыи�  ажиотаж в городе («По улицам 
смотреть зелёного осла / Кипит народу без числа»). 
Однако через два дня все�  внезапно закончилось: 
«На третий день осла ведут / Смотреть осла уже 
и с места не встают…» Геллертовская мораль была 
понятна даже маленьким воспитанникам русско-
немецкого пансиона в Москве: «Какую глупость ни 
затей, / Как скоро лишь нова, чернь без ума от ней. / 
А лучше времени глупцов препоручить… / Оно умеет 
их учить…». Сколько раз потом в своеи�  жизни Ка-
рамзин, оппонируя лукавым словесам всякого рода 
«прожектеров» (от фрондеров до цареи� ), вспоми-
нал, должно быть, историю о «зеле�ном осле»!

Подводя итоги, обращу внимание на, казалось 
бы, «проходнои� » фрагмент дневниковои�  записи Ка-
рамзина о его приезде в июле 1789 г. в Леи� пциг и 
первом, казалось бы, вполне рядовом, общении со 
словоохотливым хозяином гостиницы. «В 11 часов 
ночи. Я остановился в трактире у Мемеля, против 
почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а 
хозяин услужлив и говорлив до краи� ности. Между 
тем как я разбирал свои�  чемодан, рассказывал он 
мне о порядке, заведе�нном в его доме, о свое�м бес-
корыстии, честности и проч. «Все те, которые жили 
у меня, – говорил он, – были мною довольны. Я полу-
чаю, конечно, не много барыша, да зато иде�т обо мне 
добрая слава; зато у меня совесть чиста и покои� на, а 
у кого покои� на совесть, тот счастлив в здешнеи�  жиз-
ни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет…». 
В самую сию секунду грянул гром, и г. Мемель испу-
гался и побледнел. «Что с вами сделалось?» – спросил 
я. «Ничего, – отвечал он, запинаясь, – ничего; только 
надобно затворить окно, чтобы не было сквозного 
ветру…» (курсив везде мои� . – А.К.)» [15, с. 60].

Ба! Да ведь перед нами – целая нравоучитель-
ная притча в стиле Фридриха Геллерта! «Не хвались 
сверх меры и не лукавь – Господь обязательно на-
кажет!» Правы Ю.М. Лотман и Б.А. Успенскии� , ко-
торые полагали, что беллетристическая природа 
«Писем русского путешественника» «проявляется 
в ощутимои�  стилизации образа автора и подче�р-
кнутости его литературнои�  позы», и в этом смысле 
«Письма» «очевидно отличаются от дошедших до 
нас реальных писем Карамзина» [19, с. 526].

…Вечер, когда над заштатнои�  гостиницеи�  в 
Леи� пциге прозвучал яростныи�  удар грома, так на-
пугавшии�  незадачливого болтуна-хозяина, поме-
чен в дневнике Карамзина 14-м июля 1789 г. В этот 
день в Париже произошли события, заставившие 
«испугаться и побледнеть» всю просвеще�нную 
Европу. Различные интерпретации этих событии� , 
начинавшихся памфлетами Руссо и Вольтера, ри-
скованными эскападами проказника Фигаро (при-
думанным великим Бомарше, но ставшим культур-
но-психологическои�  реальностью), энергическими 
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речами Сии� еса, Мирабо и Дантона (а потом еще�  бо-
лее грозными – Марата и Робеспьера), определили 
ход интеллектуальных поисков всеи�  Европы, мощ-
но захватив и Россию.

14 июля 1789 г. 22-хлетнему русскому путеше-
ственнику, еще�  не подозревавшему о событиях в 

Париже, был дан в Леи� пциге, любимом городе лю-
бимого им философа-моралиста Геллерта, сигнал 
свыше о том, что Карамзин потом всю свою жизнь 
не принимал более всего – безответственности в 
обращении со священными для него понятиями че-
ловеческого достоинства и свободы.


