
чина, описанная с натуры в десять минут» (характерен карам-
зинизм «натура»!) он писал: «Меня обучали всякой мудрости 
и всем возможным языкам. Я стал язычником».8 Показательно, 
что в основном тексте, писанном по-французски (Растопчин 
всегда думал по-французски, что точно и зло подметил в «Войне 
и мире» Толстой, безошибочно уловивший в его сочинениях 
следы французских конструкций), последняя фраза отсутствует. 

Особенно полно представления о языке как носителе нацио
нального начала были развиты Шишковым. Последнее опреде
лило в условиях резкого повышения внимания к этой проблеме, 
характерного для начала XIX столетия, сложность отношения 
современников к идеям Шишкова. Даже после того как лингви
стическая несостоятельность их была доказана, они вызывали 
сочувствие не только у «архаистов» типа Грибоедова или Кю
хельбекера, но и у Пестеля и Н. Тургенева,9 а такой убежден
ный карамзинист, как Батюшков, записал о Шишкове: «Он прав, 
он виноват».10 

Третий тип исторической концепции, представленный в тек
стах конца XVIII—начала XIX в., отличался устремленностью 
в будущее: путь человечества представлялся как непрерывное 
восхождение от начального несовершенства к будущему благу. 

В основе здесь лежала идея усовершенствования человека, 
также уходящая корнями в определенные философские течения 
XVIII в. Однако в данном случае речь шла о концепции, про
тивоположной просветительской: говорилось об исконном несо
вершенстве (иногда даже эгоизме и порочности) природы чело
века и о последующем улучшении ее под влиянием различных 
культурно-этических или религиозных воздействий, а также дис
циплинирующего влияния государства. 

Представления эти характеризовали и картезианскую мораль, 
и этику Юма. Глубокое воздействие они оказали и на этику 
русских масонов. Хотя официальная масонская мифология (от
части в целях самозащиты, отчасти добросовестно заблуждаясь) 
стремилась примирить свою концепцию с догмами православия, 
между ними имелись два существенных расхождения во взгля
дах на судьбы человечества. Во-первых, в воззрениях нд при
роду человека масоны скорее были манихеями. «Ветхий Адам» 
олицетворял в их представлениях исконную порочность челове
ческой натуры. Если для просветителя обращение человека к со
вершенству мыслится как возвращение к истоку, то для масона 
оно приобретает черты трудного и мучительного пути от исто
ков (метафоры «узкого пути», восхождения на высокую гору, 
прохождения сквозь врата, т. е. смерти в старом качестве и воз-

8 Растопчин Ф. В. Соч., с. 305; французский вариант — с. 315. 
9 Подробнее см.: Лотмап Ю, Успенский Б. Споры о языке, с. 177, 

246—247. 
10 Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1885, т. II, с. 338. 
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