
Второе догматическое расхождение масонов с ортодоксаль
ным православием, расхождение, тщательно ими скрываемое, со
стояло в том, что как мыслители-утописты они чаяли наступле
ния грядущего совершенства в посюстороннем, земном мире. 
Именно это и было целью их «работы». Смыкаясь с учениями 
плебейских мистиков-утопистов XVII в. типа Якова Бёме или 
Ангела Силезского (весьма ими почитаемых), они жаждали 
царства божия на земле. Это и было для них и конечной целью, 
и моментом окончания истории. 

Карамзин был многим обязан историософической концепции 
масонов. Именно в этой школе он усвоил веру в прогресс и 
представление о культуре как о средстве улучшения людей. Од
нако к тому моменту, когда Карамзин осознал себя профессио
нальным историком, в его мыслях идея усовершенствования пе
режила значительную трансформацию. Он, как и Шишков, за
менил «философскую» идею XVIII в., согласно которой народ — 
сумма отдельных людей, количественно умножающая свойства 
отдельного человека, представлением о народе как «националь
ной личности», не расторжимой на единицы. Это повлекло за 
собой мысль о том, что история — длительный путь восхожде
ния народа по пути нравственного усовершенствования и «мед
ленного одухотворения» (пользуясь более поздним выражением 
И. С. Тургенева). Утопические настроения раннего Карамзина 
к этому времени уже перегорели в огне скептицизма. Свирепые 
рыцарские утопии Павла I и философские утопии якобинцев 
(Карамзин сближал реакционный и революционный утопизм: 
«Что сделали якобинцы в отношении к республике, то Павел 
сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть зло
употребления оного»; в выражении о Павле I: «Он начал гос
подствовать всеобщим ужасом» слово «ужас», как и в карам-
зинских описаниях парижских событий, калька французского 
«террор») 12 заставили Карамзина навсегда усомниться в бли
стательных картинах конца исторического движения. История 
рисуется ему бесконечным процессом, таинственные цели кото
рого скрыты от человека. Совсем в духе Л. Толстого периода 
«Войны и мира» Карамзин записал однажды: «Мы все как муха 
на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя винов
никами великих происшествий! — Велик тот, кто чувствует свое 
ничтожество — перед Богом!»13 Таким образом, история пред
ставала перед Карамзиным как открытый и, с точки зрения от
дельной личности, иррациональный процесс. Отдельная личность 
переставала быть мерилом истории — им становился народ. 

Выделив человека как решающую единицу социо-историче-
ских построений, XVIII век обратил закономерное внимание к во-

12 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914, с. 42. 
13 Карамзин Я. М, Неизданные сочипения н переписка. СПб., 1862, ч. 1, 

с. 197. 
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