
в уединении, или между дикими и непросвещенными, ежели имеет 
пороки, то оне открыты, и таковой не умеет прикрывать оных. 
Но живучи в большом свете, чрез ложную науку просвещения че
ловек преображается: но во что ж? Ложные науки открывают ему 
хитрости, чрез которые он тайно злодействует».62 Эта мысль 
о «ложной .науке» очень существенна: признается только то про
свещение, которое способствует приближению человека к добру. 
Но поскольку путь к добру, счастью, общечеловеческому благу 
разными масонами представляется по-разному (особенно после 
смерти Шварца), то и разграничение между «истинной» и «лож
ной» наукой не было единым и твердо установленным для всех 
масонов. 

Исходя из этого, можно объяснить хотя бы отчасти те слож
ные отношения, которые возникли между разными масонами и 
H. M. Карамзиным после его возвращения из путешествия. 

О степени воздействия масонских идей на Карамзина в совре
менной науке существуют самые разные точки зрения. Француз
ская исследовательница Марсель Эрар, желая .всячески подчерк
нуть значение масонского мистицизма для творчества Карамзина, 
а затем Жуковского, писала так: «Dans la suite Karamzine s'éloigna 
des maçons sans que leur influence morale sur lui s'effaçât»63 («Впо
следствии Карамзин отделился от масонов, хотя их нравственное 
влияние на него не пропало»). 

Г. А. Гуковский считал, что путешествие Карамзина «привело 
к разрыву с масонами и, началу новой жизни».6 4 Ю. М. Лотман 
указывал на эволюцию в отношениях Карамзина с масонами, счи
тая, что в период «Московского журнала» взгляды писателя про
тивостояли масонским, а с 1793 г. начинается их новое сближе
ние.65 В. В. Виноградов говорит, что «о разрыве Карамзина с ма
сонством по возвращении из заграничного путешествия говорить 
невозможно» 6б и что «Московский журнал» был в основном ор
ганом группы масонов-отщепенцев; но в этом же журнале Карам
зин выступает как «враг масонского мистицизма» (например, 
в «Разных отрывках из записок одного молодого россиянина», 
с неодобрением встреченных А. А. Петровым). 

Немецкий исследователь Вольфганг Миттер, кратко характе
ризуя отношения Карамзина и масонов, пишет фразу, которая 
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