
•ском долге дворянства, об отношении дворян к народу. В усло
виях новой ситуации в России эти вопросы имели для Карамзина 
•сугубо принципиальное значение. Вполне понятна в этой связи 
резкая критическая направленность «Моей исповеди» против дво
рянина, лишенного всех тех понятий и представлений, которые 
должны, по мнению Карамзина, отличать дворянство, против 
человека, который жил п р о с т о так. 

Весьма спорным представляется и утверждение Ю. М. Лот-
мана, что острие повести Карамзина направлено против «Эмиля» 
Руссо. Вряд ли есть у нас основание утверждать, что герой «Моей 
исповеди» «получает все, что, по системе Руссо, д о л ж н о было 
о б е с п е ч и т ь ему г а р м о н и ч е с к о е р а з в и т и е » . 1 0 Что же 
получает герой Карамзина из того, что рекомендует Руссо 
в «Эмиле»? Можно говорить здесь только о внешних, поданных 
в пародийно-ироническом плане, деталях. А если серьезно соот
нести воспитательную программу «Эмиля» с «системой воспита
ния» господина Менделя, то можно прийти к выводу, что герой 
ловести не получает н и ч е г о из того, что предписывалось си
стемой Руссо; наоборот, он воспитывается «от противного». Если 
Руссо в качестве важнейшего принципа своей системы выставляет 
труд, утверждая, что «тот, кто продает в праздности не зарабо
танное им самим имущество, крадет его», то герой Карамзина 
может лишь глумиться над этим. «Я родился сыном богатого, 
знатного господина . . . делал всякие проказы и не был сечен . . . 
в пятнадцать лет не имел идеи о должностях человека и граж
данина . . . На шестнадцатом году дали мне изрядный чин и 
отправили меня в чужие края, не сказав, для чего».11 Он дейст
вительно посещает Лейпцигский университет (деталь, которой 
Ю. М. Лотман придает большое значение), но ведь он не учится 
в университете. («Часы лекций казались мне минутой... и не мог 
их наслушаться, оттого, что н и к о г д а не слушал» , VII , 174). 
Не случайно, приехав в Лейпциг, герой пустился в бездумную 
легкомысленную жизнь, лишенную каких бы то ни было мораль
ных принципов и устоев. Да и сам факт поездки за границу для 
воспитания — факт «чисто русский», ничего не имеющий общего 
<; системой Руссо. В «Эмиле» об этом убедительно сказано: 
«Остерегайтесь тех космополитов, которые отправляются в своих 
книгах далеко на поиски обязанностей, каких не желают испол
нять в своей среде».12 

Герой «Моей исповеди» N «и в пятнадцать лет не имел идеи 
о должностях человека и гражданина» (VII , 173), того главного, 
что по системе Руссо является целью воспитания. «Есть только 

10 Ю. М. Л о т м а н . Пути развития русской прозы, стр. 33. 
11 Н. М. К а р а м з и н . Сочинения, т. VI I , Изд. А. Смирдина, СПб, 

1834, стр. 172—173. Все ссылки на сочинения Карамзина даются по этому 
изданию с указанием тома и страницы в самом тексте. 

12 Ж.-Ж. Р у с с о . Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913, стр. 14. 
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