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«На первый взгляд может показаться, что не найти в Европе более не-

похожих стран, чем Франция и Россия. Расположенные на разных концах 
континента, и в Средние века, и в Новое время наши страны развивались по-
разному… что долгое время ограничивало связи между ними… Настоящее 
знакомство состоялось лишь в XVIII в., сначала через книги и знания, позд-
нее через железо и кровь, и, наконец, через людей» (1). 

Подобное высказывание посла Франции в России Ж. де Глиниасти со-
вершенно справедливо, так как российско-французские отношения – это яр-
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кий пример довольно противоречивых контактов двух государств и народов, 
а тематика этих связей необыкновенно обширна. Это и политика, и дипло-
матия, и военные конфликты, и искусство, и мода, и научные знания. Влия-
ние французской культуры, политической и социальной мысли начинает 
особо ощущаться в России в XVIII в., когда Франция становится своеобраз-
ным интеллектуальным лидером Европы. Изучая становление и развитие 
общественно-политической мысли России, историки отмечают заметное 
влияние идей французских просветителей, государственных и политических 
деятелей. 

При исследовании генезиса общественного сознания в России сложи-
лось традиционное мнение, что мировоззрение Просвещения, события Ве-
ликой французской революции повлияли на становление русского радика-
лизма и либерализма, в частности, в форме декабризма. Между тем пред-
ставляется справедливым отметить, что идейные влияния со стороны Фран-
ции периода Французской революции конца XVIII столетия оказали сущест-
венное воздействие и на развитие отечественного консерватизма, обуслови-
ли его специфику, которая в дальнейшем отличала его от французской или 
английской консервативной традиции. Стремление не допустить повторения 
французских событий на русской почве, ощущение социальной бури, угро-
зы, исходившей от революционной Франции, кровавые последствия рево-
люции, – все это заставляло задуматься консервативно настроенную часть 
русского дворянства о пагубности увлечения идеями Просвещения, воззре-
ниями о превосходстве человеческой личности и разума. 

Именно на этом противопоставлении России с ее глубокими традиция-
ми государственности, общинности, духовности и революционной Европы в 
дальнейшем базировались идейные установки ранних русских консервато-
ров (С.Н. Глинки, А.С. Шишкова, Ф.В. Ростопчина), Н.М. Карамзина, 
Ф.И. Тютчева, братьев К.С. и И.С. Аксаковых, а также представителей так 
называемого официального, правительственного консерватизма, например, 
С.С. Уварова. Россия в данном контексте выступает как сила, противостоя-
щая Революции, как сдерживающее, истинно христианское начало. Через 
призму революционных событий 1789–1794 гг. отечественные консерватив-
ные мыслители рассматривали события, происходившие в России, напри-
мер, попытки либеральных преобразований Александра I в начале XIX в. 
Необходимо отметить, что само консервативное направление в России 
оформилось в начале XIX в. (хотя многие его принципы были сформулиро-
ваны еще в конце XVIII в., например, в работах М.М. Щербатова) как свое-
образный ответ части дворянского общества на события Французской рево-
люции, которые повлекли за собой существенные изменения в государст-
венном и общественном строе европейских государств, а также как реакция 
на предпринимаемые правительственными кругами попытки экстраполиро-
вать западноевропейскую либерально-конституционную модель на русскую 
почву. 
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Оценивая роль Французской революции и ее влияние на становление 
консервативной концепции в России XIX в., необходимо обратиться к во-
просу о собственно французском идейном воздействии на русское дворян-
ское общество, на императорский двор в конце XVIII – начале XIX в. Преж-
де всего, можно отметить, что события Французской революции привели к 
значительному росту численности французов в России. Еще с середины 
XVIII в. установление прочных двухсторонних русско-французских отно-
шений способствовали тому, что в России формируется своеобразная фран-
цузская община, состоявшая в основном из негоциантов, торговцев и ремес-
ленников. Можно выделить несколько факторов, повлиявших на этот про-
цесс: «одни мечтали разбогатеть, другие – уйти от тягостного прошлого и 
начать жить заново… гугеноты – обрести свободу совести…» (2). Но одной 
из важнейших причин, вынудивших французов эмигрировать в Россию, бы-
ла Французская революция 1789 г. 

Сюда устремился большой поток роялистов, священнослужителей, 
бывших французских дворян, которые рассматривали Россию как оплот мо-
нархической власти и традиционных ценностей. На русской почве оказались 
представители самых громких французских фамилий: Rochechouart, Mont-
morency, La Rochefoucault, Broglie, Polignac, Richelieu, Toulouze, La Trémo-
ille, Damas, Laval, многие из которых не только поступили на государствен-
ную службу, но и оказали заметное влияние на развитие общественного 
мнения в стране. Например, в 1784 г. в Россию приезжает брат Марата – Да-
вид, который обосновался в Санкт-Петербурге и с разрешения Екатерины II 
сменил фамилию и стал именоваться Давидом Ивановичем Бодри. Впослед-
ствии он становится преподавателем французского языка и литературы в 
Царскосельском лицее именно в те годы, когда там проходил обучение 
А.С. Пушкин. 

Не менее интересна и судьба другого известного француза, роялиста и 
консерватора Жозефа де Местра, который, будучи изгнанным из Франции, в 
мае 1803 г. прибыл в Петербург. В российской столице Ж. де Местр завязал 
дружеские отношения с такими государственными и общественными деяте-
лями, как В.П. Кочубей, А.К. Разумовский, С.С. Уваров, П.А. Толстой, 
Ф.Ф. Вигель и др. Необходимо отметить, что образ Французской револю-
ции, созданный и пропагандируемый Ж. де Местром, в дальнейшем во мно-
гом повлиял на отношение к революционным событиям со стороны консер-
вативно настроенной части русского общества. В своей книге «Размышле-
ния о Французской революции» Ж. де Местр называет революцию «“сата-
ническим” явлением, карой за грехи» и приходит к убеждению о том, что 
«теократия есть единственно возможная форма устроения богочеловеческо-
го единения на земле» (3). Де Местр остро критиковал и сами идеи гуманиз-
ма и просвещения, породившие, по его мнению, французскую революцию. 
Права человека, принцип равенства людей он считал «фикцией и политичес-
кой риторикой» и был убежден, что «голоса надобно взвешивать, а не счи-
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тать» (4). Многие воззрения де Местра о сильной монархической власти, 
подпитываемой религиозной константой, нашли впоследствии отражение в 
общественно-политических взглядах таких отечественных консерваторов, 
как И.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев, Н.М. Катков и др. 

Таким образом, можно отметить, что на развитие отечественного кон-
сервативного направления большое влияние оказали не только идеи, но и 
люди, французские эмигранты, роялисты, нашедшие в России благодатную 
почву для распространения своих взглядов и ценностей. 

Еще одним немаловажным аспектом при рассмотрении данного вопроса 
является проблема формирования образа революционной Франции в рос-
сийской дворянской среде. Если для одних (А.Н. Радищева, затем декабри-
стов) образ революции оказался довольно притягательным, то у другой час-
ти российских интеллектуалов появились идеи, связанные с необходимо-
стью защиты России от возможной революционной «заразы». 

Наибольшую роль в первое десятилетие XIX в. и в период Отечествен-
ной войны 1812 г. в складывающемся консервативном направлении играли та-
кие фигуры, как А.С. Шишков, Ф.В. Ростопчин, Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка. 
Во многом теоретическая и практическая деятельность этих мыслителей и 
государственных деятелей была вызвана к жизни теми угрозами, которые 
несли самодержавному, православному и традиционному укладу идеи Про-
свещения и революционный радикализм. Именно поэтому для ранних рус-
ских консерваторов образ Франции во многом становится тождественен об-
разу революции, в дальнейшем дополняемому образом наполеоновской аг-
рессии. Отечественная война сплотила русское общество, способствовала 
подъему национального самосознания, но в общественном мнении победа в 
кампании 1812 г. произвела двойственный эффект. С одной стороны, она 
явилась толчком для подъема оппозиционных и радикальных настроений, с 
другой – укрепила консервативно настроенную часть общества в мысли о 
превосходстве общественно-политического строя России над западноевро-
пейским, о победе России не только над Наполеоном, но и над Революцией. 

В свою очередь, подобное эмоциональное восприятие Запада привело к 
складыванию двух парадигм в общественной мысли России. С одной сторо-
ны, русское общество увидело разрушительные последствия нашествия За-
пада на Россию, что несомненно привело к определенной настороженности, 
а подчас и враждебности по отношению к странам Западной Европы. С дру-
гой, – осознание военного, научного превосходства Запада породило фено-
мен декабристов, П.Я. Чаадаева, русского западничества и радикализма. 

Еще в 1803 г. А.С. Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге 
российского языка» сформулировал основные принципы оформлявшегося 
русского консерватизма, являвшиеся явным «противовесом» революцион-
ным воззрениям, исходившим от Франции. В их числе: «недопустимость 
подражательства революционным и либеральным западноевропейским об-
разцам; необходимость опоры на традиции (языковые, религиозные, поли-



Арутюнова Ж.М., Линькова Е.В. Великая французская революция и ее роль в становлении… 
 

 29  

тические, культурные, бытовые (например в одежде, еде, повседневных по-
веденческих стереотипах), изучения русского языка во всех его ипостасях; 
патриотизм, включающий культивирование национального чувства и пре-
данность самодержавной монархии; борьба с галломанией и космополитиз-
мом» (5). Во многом ранние русские консерваторы, в их числе А.С. Шиш-
ков, Ф.В. Ростопчин, С.Н. Глинка, саму национальную культуру считали 
«ответственной» за Французскую революцию, а потому требовали отказа от 
французского языка, от повсеместной дворянской галломании. Подобные 
мысли можно встретить и в произведениях А.С. Шишкова, и Ф.В. Ростопчи-
на («Мысли вслух на Красном крыльце», 1807 г.). Как справедливо указыва-
ет исследователь русского консерватизма А.Ю. Минаков, «галломания» – 
ориентация на французский язык и французские культурно-поведенческие 
модели – явилась провокативным фактором для вызревания начальной мо-
дели русского консерватизма» (6). 

Весьма сложным было отношение к революции и у Н.М. Карамзина, 
размышлявшего в «Письмах русского путешественника» о событиях во 
Франции в 1789 г.: «Можно ли было ожидать таких сцен в наше время, от 
зефирных Французов, которые славились своею любезностию, и пели с вос-
торгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Стразбурга: 

 
Pour un peuple aimable et sensible 
Le premier bien est un bon Roi... 
Для любезного народа 
Счастье – добрый Государь?» (7) 

 
Далее в этом же письме Н.М. Карамзин напоминает читателям, что «на-

род есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый 
гроб для добродетели и – самого злодейства. Всякое гражданское общество, 
веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несо-
вершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, 
порядку. “Утопия”… будет всегда мечтою доброго сердца или может испол-
ниться неприметным действием времени, посредством медленных, но вер-
ных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. 
Когда люди уверятся, что для собственного их счастия добродетель необхо-
дима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится 
мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения ги-
бельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья мои, 
предадим себя во власть Провидению: оно, конечно, имеет свой план; в его 
руке сердца государей – и довольно» (8). Говоря о революции, Н.М. Карам-
зин отмечал, что «безначалие хуже всякой власти». Именно поэтому в «За-
писке о древней и новой России» историк писал, что «самодержавие есть 
Палладиум России», а ужасы Французской революции «излечили Европу от 
мечтаний гражданской вольности и равенства…» (9). 
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О французской революции много писали и мыслители-славянофилы, 
стремясь через призму ее событий понять сущность отечественного радика-
лизма. И.С. Аксаков, высказываясь по поводу книги «Против течения» 
Н.А. Любимова (писавшего под псевдонимом Варфоломея Кочнева), отме-
чал, что при рассмотрении событий 1789 г. во Франции важно обратиться 
«ко времени, ей непосредственно предшествовавшего». Это время И.С. Ак-
саков называет периодом «либеральных иллюзий», которые захватили 
власть и общество (10). И над этими «либеральными иллюзиями» мыслитель 
призывает задуматься своих современников. 

Анализируя причины и итоги революции, И.С. Аксаков отмечает, что 
развитию радикальных настроений в России должны будут помешать те 
патриархальные, традиционные начала, на которых держится Россия. Боль-
шую роль в укреплении российского государства мыслитель отводит наро-
ду, на которого, в отличие от народа Франции, власть всегда может опереть-
ся. В России народ, по его мнению, это «центр тяжести всего нашего госу-
дарственного бытия… главный исторический фактор, направляющий основ-
ное течение нашей исторической жизни, хотя и не способный ни предупре-
дить ее временные кривоблуждания, ни формулировать, в отвлеченной фор-
ме, своего политического миросозерцания…» (11). Именно эта особая сила 
русского народа, по мысли И.С. Аксакова, способна защитить российскую 
государственность, как это было не раз в истории России (в пример приво-
дятся эпоха Смуты, междуцарствия, война 1812 г.). То есть И.С. Аксаков 
полагал, что русский народ может проявлять не только «отрицательную и 
разрушительную» силу, но и «положительную, зиждительную» (12), благо-
даря чему Россия сможет избежать революции и всех ее последствий. 

Несомненно, революция во Франции стала своеобразным символом 
разрушения старой средневековой системы ценностей с обязательной хри-
стианской составляющей. Именно этот образ революции проанализировал 
Ф.И. Тютчев, яркий последователь идей Н.М. Карамзина, Ж. де Местра и др. 
Хотя в своих воззрениях автор опирался не столько на события 1789 г., 
сколько на революции в Европе 1830–1840-х гг., тем не менее он отмечал, 
что именно с XVIII в. берет свое начало практика отказа от христианских 
идеалов и ценностей и их замена на принципы рационализма. Единственной 
страной, где христианство сохранило свое существенное влияние, согласно 
убеждению Ф.И. Тютчева, остается Россия. Однако пренебрежительное от-
ношение к исконно русским традициям, по его мнению, приведет ко все 
большему заимствованию западных политических элементов и в результате 
привнесет на российскую почву главное социальное бедствие Запада – Рево-
люцию. 

Ф.И. Тютчев попытался проанализировать истинные ценности и дости-
жения революции, последствия демократических и либеральных лозунгов и 
обосновал их пагубность для российского государства и общества. Как и де 
Местр, он полагал, что политический курс любой страны должен строиться 
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в рамках ее исторической и национальной традиции, что избавит общество 
от кровавых потрясений. Революция для Ф.И. Тютчева – это не совсем ре-
альное историческое событие, это, прежде всего, «дух», «разум», следствием 
которого оно является. Истоки революции мыслитель видел в удалении че-
ловека от Бога, в антропоцентризме, антихристианском рационализме, кото-
рые он трактует как богоотступничество и утверждение принципа филосо-
фии Возрождения – «человек есть мера всех вещей». Этот постулат с разви-
тием революционных тенденций превращается в следующее утверждение: 
«Я есть мера всех вещей». Ф.И. Тютчев полагал, что из этого принципа вы-
текают не только притязания на власть и верховенство над умами общества, 
но и стремление удовлетворить свои личные, индивидуалистические инте-
ресы. 

Следует отметить, что в противовес идеям свободы личности, ставшими 
столь популярными во времена французской революции, отечественные 
консерваторы использовали аргумент об общинности русского народа, о 
стремлении к христианскому единению. «Человеческое я» не явилось, по 
мысли Ф.И. Тютчева, своеобразным «продуктом» революции, но именно в 
конце XVIII в. было возведено в Западной Европе в абсолют. Новшеством 
1789 г. стало именно «самовластие человеческого я, возведенное в полити-
ческое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обще-
ством» (13). 

Призывы социалистов-утопистов к свободе, к равенству и братству 
мыслитель называл искажением божественных заповедей. Эти принципы, по 
мнению Ф.И. Тютчева, подменяют свободное единение людей в Боге прину-
дительным братством. Философ пишет, что «…наивно богохульственные 
разглагольствования, ставшие как бы официальным языком нашей эпохи», 
проповедуют, «что новая Французская республика явилась миру, дабы ис-
полнить евангельский закон» (14). Однако мыслитель утверждает, что не-
возможно реализовать принципы братства, если они основаны лишь на 
страхе, а не на христианских началах. 

Лишь в православной России возможно это единение народа, так как 
только православному человеку доступна реализация принципов общинно-
сти и соборности, которые являются истинным и свободным стремлением 
людей к Богу. Исследователь наследия поэта Б.Н. Тарасов точно определяет 
глубинную сущность западноевропейских призывов к «братству»: «Свобода, 
равенство, братство – или смерть: так позднее заостренно выражал эту под-
мену сходно с Тютчевым и Достоевский» (15). Эту же мысль подчеркивал и 
И.С. Аксаков, отмечая, что создать государство на антихристианской основе 
невозможно без привлечения насилия и диктатуры, а потому «для дресси-
ровки “братий” и для закрепощения “граждан” революция вынуждена была 
прибегнуть… к террору, и во имя свободы, равенства и братства явила свету 
такую чудовищность деспотизма, с которою может только равняться поджег 
Парижа петролеем, учиненный Парижскою коммуною» (16). 
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Россия, по мнению Ф.И. Тютчева, может миновать кровавые последст-
вия революции, так как, будучи удаленной от революционной Европы, мо-
жет «здраво оценить происходящее в ней» (17). Этот вывод близок мысли 
А.С. Пушкина о том, что «Россия по своему положению, географическому, 
политическому etc. есть судилище… Европы» (18). Даже П.Я. Чаадаев отме-
чал, что Россию от Запада отделяет и духовная составляющая, которая по-
зволяет ей объективно оценивать европейские революционные события (19). 

Необходимо отметить, что на русской почве идеи Просвещения и 
Французской революции сыграли двоякую роль. Французская революция 
явилась образцом активной деятельности по переустройству государствен-
ности, в которую были вовлечены широкие слои французского общества. 
Именно к этому виду активности, стремлению сокрушить старые порядки 
будут в дальнейшем стремиться и декабристы, и последующее поколение 
революционеров. 

С другой стороны, для части русского общества революционные собы-
тия во Франции как конца XVIII в., так и середины XIX столетия показали, 
сколь непредсказуемы могут быть последствия подобных явлений, какой 
коренной и безвозвратной может быть ломка традиций. Представители кон-
сервативного лагеря общественной мысли подчеркивали, что Россия суще-
ствует во многом благодаря своим историческим традициям государствен-
ности, религиозности общественного сознания, которые необходимо сохра-
нять и развивать в противовес всеразрушающему духу революции, символи-
зирующему «самовластие человеческого я» (20). 
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