
и об ограничении самодержавия. На примере страны, которая 
еще недавно представлялась писателю идеалом государственного 
устройства, Карамзин показывает, до чего, с его точки зрения, 
могут довести безудержная вольность и аристократические тен
денции. 

Адресация швейцарского цикла очень широка: статьи отра
жают общую обеспокоенность Карамзина направлением прави
тельственных реформ. Вместе с тем представляется, что статьи 
имели и конкретных адресатов. К их числу следует отнести друга 
и покровителя Радищева графа А. Р. Воронцова, в начале алек
сандровского царствования пожалованного канцлером. Г. Р. Дер
жавин так характеризовал роль Воронцова в это время: «Все 
окружающие государя были набиты конституционными француз
ским и польским духом, как то: граф Чарторыжский, Новосиль
цев, Кочубей, Строганов, а паче всех и как атаман их — граф 
Воронцов».21 

Действительно, в начале 1802 г. позиция Воронцова по кре
стьянскому вопросу и по ряду других государственных проблем 
превосходила по своей радикальности позиции членов Негласного 
комитета.22 Сочувствовавший Воронцову граф Адам Чарторыжский 
писал о нем совсем в «карамзинском» духе: «В нем (Воронцове. — 
И. Н.) осталась закваска той старой либеральной русской аристо
кратии, которая хотела, призывая на престол императрицу Анну, 
•ограничить ее власть».23 

О недоброжелательном интересе, который испытывал Карам
зин к деятельности Воронцова, свидетельствует «Записка о древ-
лей и новой России», где подробно разбирается, конечно, nomina 
sunt odiosa, «Мнение о непродаже крестьян без земли» (1802) 
Воронцова. Главным аргументом в пользу своего законопроекта 
Воронцов считал возможность таким образом пресечь незаконную 
ж насильственную продажу крестьян в рекруты.24 На это Карам
зин замечает следующее: «Зачем богатство родителю, когда оно 
не спасает любезного сына? Правда, откупщики радуются, но отцы 
семейств плачут <. . . > Несчастные владельцы лишились средства 
сбывать худых крестьян; ленивый, невоздержанный исправился бы 
в строгой школе воинской. Пример также имел спасительное дей
ствие».25 

Аргументы Карамзина направлены не только против «Мне
ния. . .» Воронцова, но и против главы «Городня» из «Путеше
ствия. . .» Радищева, на которую ориентировался Воронцов 
при составлении своего «Мнения. . .».26 

21 Державин Г. Р. Собр. соч. Т. 5. С. 787. 
22 Лредтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории 

России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 105. 
23 Чарторыжский Адам. Мемуары. М., 1912. Т. 1. С. 267. 
24 Архив Государственного совета. СПб., 1878. Т. 3. С. 779—780. 
25 Карамзин H. M. Записка о древней и новой России. С. 77—78. 
26 Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России. . . Т. 1. С. 240. 
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