
«порчи» под влиянием искажающих воздействий извне.6 Парал
лелизм между леворадикальной руссоистской концепцией и со
знательно антипросветительскими, «антифилософскими» идеями 
«архаистов» настолько очевиден, что возникает существенный 
вопрос: как могла просветительская концепция, отчетливо ори
ентированная на философские идеи XVIII в., совместиться с без
условно православным и ортодоксальным характером воззрений 
«архаистов» типа Шишкова? В рамках последних и «падение 
человека, и искупление его кровью Спасителя» имело вполне 
определенный и не поддающийся метафорическому истолкова
нию смысл. Как же он совмещался с изложенной выше куль
турологической концепцией? 

Противоречие это было бы неразрешимо в пределах класси
ческих философских построений XVIII в., исходивших в своих 
рассуждениях из отдельной человеческой личности как рацио
нальной модели человечества. Однако «архаисты» сделали зна
чительный шаг вперед в сторону идей романтического века, по
ложив в основу своих рассуждений народ, нацию как некоторую 
автономную и замкнутую в себе субстанцию, не разложимую 
механически на отдельных индивидов, а являющуюся как бы 
индивидом высшего порядка. Такое представление имело корни 
в идеях эпохи предромантизма. Истоки его можно усмотреть 
у Руссо в его учении об обществе (народе) как целостном Ор
ганизме, составляющем единую Личность («Об общественном 
договоре») и в ряде высказываний Гердера, выдвинувшего по
нятие «национального склада каждого народа», которое он свя
зал с традицией, «культурой» (обработкой земли) и просвеще
нием и назвал «вторым рождением человека».7 

Таким образом, согласно представлению «архаистов», началь
ным состоянием нации было могущество, блеск, опирающиеся 
на чистоту нравов и верность традициям, а затем наступило 
время «порчи», падения, связанное с искажением основ народ
ного характера. Решающее значение здесь придавалось языку 
как воплощению национального начала (эта идея также имела 
предромантический характер). Порча языка непосредственно 
связывалась с утратой веры и разложением нравов. Характерна 
игра слов, с помощью которой Растопчин выразил представление 
о связи французского языка в русском быту с утратой веры и 
возвратом к язычеству. В автобиографии «Жизнь Растоп-

6 Влияние идей Руссо па развитие консервативпых и реакционных докт
рин в России не изучалось, однако оно представляет весьма интерес
ную тему. Так, например, можно было бы показать связь между идеей 
военных поселений и «Проектом конституции для Корсики» Руссо, 
в котором утверждалось: «Настоящее воспитание солдата — обработка 
земли» (Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М„ 1960, с. 261). Нет сомнений в том, 
что Александр I в пору споих республиканских мечтаний внимательно 
читал этот трактат. 

7 См.: Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959. с. 233, 244. 
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