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      ВВЕДЕНИЕ

      Тема Россия и Запад стала для нас чрезвычайно актуальной в последние двадцать лет. Она была
постоянно важна для наших предков с момента становления Руси и принятия христианства в X в., но сейчас
она стала остро необходимой нам для осознания того, что с нами происходит, перед какими историческими
выборами и вызовами мы оказались и каковы варианты нашего возможного будущего как страны и народа.
Эта тема непосредственно вошла в судьбу каждого человека в России и на всем постсоветском пространстве.

      Причиной этого стали два катастрофических события.

      Во-первых, СССР, в формах которого была воплощена Россия на протяжении почти всего XX в., потерпел
поражение в холодной войне с Западом. Это во многом предопределило дальнейший ход событий в России. В
таком положении для народа любой страны совершенно необходимо понять себя и победителя в их
соотношении, в их взаимном отражении в другом, как в зеркале.1 Запад, победивший Россию в большой
цивилизационной войне, проник в нее, овладел ее важнейшими невралгическими центрами и, конечно,
оказывает непосредственное влияние на нашу судьбу. И долго еще будет оказывать. Нам надо знать и, по
возможности, понимать (и даже чувствовать) Запад, это условие нашего выживания.

      Во-вторых, в конце 80-х годов в России началась реформа, которая ставила целью возвращение в наш
общий европейский дом, т. е. переделку жизнеустройства России по западным образцам. Практически эта
реформа представляет собой попытку устроить на российской земле нечто похожее на Запад, пусть и похуже.
Это большая программа имитации западных общественных институтов, типа хозяйства и социальных
отношений.

      В наших интересах понять, что собираются устроить на российской земле, куда мы должны вернуться, по
каким шаблонам будут переделывать наш культурный тип. Первые двадцать лет этой реформы были



периодом бури и натиска, нам было не до того, чтобы вглядываться в себя и изучать Запад, едва успевали
уворачиваться. Теперь хаос разрушения слегка упорядочился и вихри, которые веют над нами, слегка
успокоились. А может, мы к ним приноровились. Надо оформить наше знание о России и Западе в свете
полученных уроков.

      Подчеркнем, что на Западе необходимость этого же знания осознается. А. Безансон пишет: Ответ на
вопрос, принадлежит ли Россия к Европе, зависит от того, считаем ли мы, что она просто отстала от Европы,
или же признаем, что в данном случае мы имеем дело с искажением Европы Выбор какой-либо из этих двух
точек зрения определяет и самые непосредственные практические выводы; от него зависит выбор политики,
которую европейский Запад будет проводить в отношении России [1]. Западные историки и философы сейчас
систематизируют знание о России (и о Западе с помощью России как зеркала) с точки зрения интересов
Запада, но там ценится знание достоверное, позволяющее создавать технологии (в том числе политические).

      Нам тоже нужно знание трезвое, очищенное, насколько возможно, от эмоций. Сейчас не время рвать на
груди тельняшку с песней врагу не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает. Знание нам нужно,
чтобы действовать умело и решить задачу, которая периодически встает перед Россией и которую Менделеев
определил так: Уцелеть и продолжить свой независимый рост. Это для нас сегодня второй закон Менделеева.
Такой же верный и неумолимый, как и первый.

      РОССИЯ И ЗАПАД ДВE ЦИВИЛИЗАЦИИ

      И национальное самосознание, и стратегические решения государственной власти исходят из
цивилизационных представлений о своей стране. В Средние века эти представления выражались на языке
религии, в Новое время для них были выработаны светские понятия культура и цивилизация, нация и
национальная идея, государство и геополитика.

      К началу XVIII в. понятие христианский мир стало малоупотребительным и исчезло из международных
договоров. На смену ему почти повсеместно пришло понятие Европа. Сложился цивилизационный подход к
взгляду на историю. Из него исходили философы и политики, даже исповедуя абстрактные формационные
подходы (это видно в трудах самого Маркса).

      Эти новые понятия сложились на Западе, который и осознал себя в этих понятиях как цивилизация. Но и
другие большие культуры более или менее быстро освоили этот понятийный язык, а сам цивилизационный
подход начал интенсивно разрабатываться именно в России. В трудах Данилевского были предложены
признаки и критерии для выделения и различения локальных цивилизаций, введены представления о
культурно-историческом типе как носители главных черт той или иной цивилизации. Эти идеи затем, в XX в.,
развивались в трудах Шпенглера, Тойнби и Сорокина.

      Здесь мы не будем вдаваться в определение категорий и понятий цивилизационного подхода. Основные
из них уже вошли в обыденное сознание и трактуются примерно одинаково. Будем понимать под
цивилизацией большую и устойчивую (долговременную) систему, собравшую на общей мировоззренческой и
социальной матрице большое число культурных и этнических общностей. Для нас важно, что эта система
может быть ослаблена, взломана или даже полностью разрушена, что приводит к социальным и культурным
бедствиям или кризисам разной тяжести всех составляющих цивилизацию народов.

      В России начала XX в. западники и славянофилы, монархисты и либералы, большевики и меньшевики,
эсеры и анархисты мыслили о стране и ее будущем в понятиях цивилизации. В основном споры шли о проекте
модернизации России, т. е. о ее развитии во взаимодействии с Западом, но уже у большевиков в картине
мироустройства на арену выходят цивилизации Востока. Цивилизационное строительство СССР шло под
сильным влиянием концепции евразийства.

      Изучение истории, развития и актуального состояния стран в рамках цивилизационного подхода стало
частью рационального, в том числе научного, знания. В XX в. было уже невозможно представить себе
рациональные действия власти большой страны без того, чтобы определить ее цивилизационную
принадлежность и траекторию развития. В переломные моменты именно здесь возникают главные
противоречия и конфликты, доходящие до гражданских войн.

      В моменты глубоких кризисов государства, подобных революциям 1917 г. или ликвидации СССР, речь идет



не об изолированных конфликтах политических и социальных, а об их соединении в одну большую, не
объяснимую частными причинами систему цивилизационного кризиса. Он охватывает все общество, от него
не скрыться никому, он каждого ставит перед вечными вопросами.

      Как же определялись в этих вопросах реформаторы России во время перестройки и после 1991 г.?

      Среди идеологов антисоветского проекта бытовало три версии. Одна из них гласила, что Россия не
является ни самостоятельной цивилизацией, ни частью иной большой цивилизации, она выпала из мирового
цивилизационного развития и осталась в состоянии варварства.

      Эту мысль проводил, например, А.Н. Яковлев. Он писал: На Руси никогда не было нормальной, вольной
частной собственности Частная собственность материя и дух цивилизации На Руси никогда не было
нормальной частной собственности, и поэтому здесь всегда правили люди, а не законы.

      А.Н. Яковлев представлял реформу как Реформацию России попытку политическими средствами
превратить ее в цивилизованное общество. Не было никогда в России материи и духа цивилизации, а теперь
будет! При этом речь здесь не идет о выпадении России из цивилизации на период советского строя, а именно
о том, что духа цивилизации здесь не было никогда. Ратуя перед выборами в июне 1996 г. за Ельцина, А.Н.
Яковлев сказал: Впервые за тысячелетие взялись за демократические преобразования. Ломаются вековые
привычки, поползла земная твердь [2].

      Вторая версия состояла в том, что Россия представляет собой цивилизацию, но изначально антигуманную
и тоталитарную. Советник Ельцина философ А.И. Ракитов радовался уничтожению СССР: Самая большая,
самая жестокая империя в истории человечества распадается. Он так излагал особые нормы и стандарты,
лежащие в основе российской цивилизации: Ложь, клевета, преступление и т. д. оправданы и нравственны,
если они подчинены сверхзадаче государства, т. е. укреплению военного могущества и расширению
территории.

      А.И. Ракитов подчеркивает, что патологическая жестокость была изначально присущим, примордиальным
качеством России: Надо говорить не об отсутствии цивилизации, не о бесправии, не об отсутствии
правосознания, не о незаконности репрессивного механизма во времена Грозного, Петра, Николая I или
Сталина, но о том, что сами законы были репрессивными, что конституции были античеловечными, что нормы,
эталоны, правила и стандарты деятельности фундаментально отличались от своих аналогов в других
современных европейских цивилизациях [3].

      В этой версии реформа виделась не как переход из варварства в цивилизацию, а как смена типа
цивилизации, вступление в Запад. Один из активных прорабов перестройки И.М. Клямкин утверждал: Россия
может сохраниться, только став частью западной цивилизации, только сменив цивилизационный код (см. [4, с.
21]).

      Третья версия была самой мягкой и сводилась к тому, что Россия была и есть часть Запада, структурный
элемент западной цивилизации. Она лишь слегка отклонилась от столбовой дороги из-за советского
эксперимента, и теперь ей надо прилежно учиться у Запада, чтобы наверстать упущенное за 70 лет.

      Эта версия была сформулирована уже в 60-е годы, во время хрущевской оттепели. П. Вайль и А. Генис
показывают это в книге 60-е. Мир советского человека, где описаны умонастроения кухонь интеллигентской
богемы, чьим идеологом и пророком стал И. Эренбург (его уподобляют апостолу Павлу). Они пишут: Спор об
отношении к западному влиянию стал войной за ценности мировой цивилизации. Эренбург страстно
доказывал, что русские не хуже и не лучше Запада просто потому, что русские и есть Запад.

      В начале 90-х годов предлагались вариации этой идеи. Так, В.И. Мильдон пишет в журнале Вопросы
философии: Россия не Евразия, она принадлежит Европе и не может служить мостом между Европой и Азией,
Евразией была Российская империя, а не Россия [5].

      Эта трактовка вызывает недоумение. Как надо понимать, что Российская империя не Россия? Что значит,
что Сибирь не часть России, а часть Российской империи? Как это должны понимать якуты они из России
изгоняются и моста в Европу лишаются? Эта статья, а таких статей было множество, есть типичная
идеологическая поделка невысокого качества.

      Создание образа Востока как исторического и вечного врага России важный мотив в идеологии
разрушения СССР. В мягкой форме этим занимался уже Илья Эренбург, в 90-е годы целая группа
интеллектуалов.2 Одним из часто публикуемых авторов журнала Вопросы философии стал В. Кантор,



специализирующийся на обличении азиатских народов Степи [6]. И это в журнале Российской академии наук,
которая славилась в мире своей этнографической школой, накопившей огромное знание о кочевых
цивилизациях.3

      И. Фридберг убеждает, что с Востока для России постоянно идет угроза в то время как с Запада она
получала только блага: Через западные границы пришло в Россию все, что и по сей день является основанием
могущества и национальной гордости России все виды транспорта, одежды, большинства продуктов питания
и сельскохозяйственного производства можно ли сегодня представить Россию, лишенной этого? [7].

      Действительно, невозможно себе представить Россию, вдруг лишенной всех видов одежды, а можно ли
представить себе взрослого человека, всерьез озабоченного такой перспективой для России? И как это,
интересно, Запад предполагает лишить Россию всего того, что он так щедро пропустил через свои границы?4

      Не в этом суть цивилизационных различий.

      После 2000 г. российская власть какое-то время избегала делать декларации о цивилизационном статусе
России. Оппортунистическая концепция Горбачева о переходе к общечеловеческим ценностям была
отброшена ввиду ее очевидной непригодности на фоне бомбардировок Югославии и глобального
международного терроризма. Представление России как варварской страны, на которую не снизошел дух
цивилизации, было слишком уж пропитано тупой русофобией и не вязалось с патриотическими веяниями
власти первых лет XXI в.

      К концу второго срока президентства В.В. Путина стали делаться взаимоисключающие заявления,
возникла большая неопределенность. В брошюре 2006 г. В.Ю. Сурков, который негласно считался идеологом
Администрации президента, писал: Развитие европейской цивилизации, частью которой является
цивилизация российская, показывает, что люди на протяжении всех наблюдаемых эпох стремились, прежде
всего, к материальному благополучию, а кроме того, пытались добиться такого устройства собственной жизни,
в котором они могли бы быть свободными, и чтобы мир по отношению к ним был справедлив [8]. Для нас здесь
важно утверждение, что российская цивилизация является частью европейской цивилизации.

      Но в восьмом Послании В.В. Путина Федеральному собранию (2007) был высказан важный тезис: Мы
должны и будем опираться на базовые морально-нравственные ценности, выработанные народом России за
более чем тысячелетнюю свою историю.

      Базовые ценности, выработанные народом за тысячелетнюю историю это и есть мировоззренческая
матрица, на которой собирается отдельная локальная цивилизация. Это заявление было понято как разрыв с
философской основой неолиберальной реформы, с ее агрессивным западничеством.

      Правда, от этого еще было далеко до того, чтобы назвать наши базовые морально-нравственные ценности
и начать на них опираться, но шаг был сделан важный. Однако сейчас же последовала коррекция. 8 июня
2007 г. в здании Президиума РАН с лекцией о русской культуре и будущем России выступил В.Ю. Сурков. Он
начал с такого заявления: Новый демократический порядок происходит из европейской цивилизации. Но при
этом из весьма специфической российской ее версии [9].

      На этой сложной идеологической конструкции В.Ю. Сурков основывал свою концепцию суверенной
демократии. Не будем обсуждать утверждение, будто демократический порядок России происходит из
европейской цивилизации. Слишком уж он специфический, этот порядок, да и кто из европейцев согласится
признать себя его крестным отцом.5 Слово демократия в тезисе В.Ю. Суркова никакой реальной сущности не
представляет. Ключевым в этом тезисе является утверждение о российской версии европейской цивилизации.
Это отрицание положения о самобытности русской культуры и культуры других народов российской
цивилизации.

      Оговорка о специфичности российской версии дела нисколько не меняет, всякая цивилизация включает в
себя разные национальные версии. В структуре Запада специфичны все культуры, испанцы не похожи на
англичан, те на немцев и т. д. Главное, что В.Ю. Сурков заявил и с разными вариациями повторил, что он не
считает Россию самостоятельной локальной цивилизацией, а рассматривает ее как структурный элемент
Запада.6

      Из видения России как периферийной версии западной цивилизации вытекает ряд важных стратегических
положений нынешней российской власти. Образ России-как-Европы порождает глубокий раскол российского
общества (подобные конфликты по поводу положения народа на карте человечества обозначают как
образно-географические драмы).



      Не выпасть из Европы, держаться Запада существенный элемент конструирования России, пишет
В.Ю. Сурков, выделяя этот тезис жирным шрифтом.

      Этот тезис вызывает вопрос: когда Россия была принята в Европу, чтобы сегодня беспокоиться, как бы из
нее не выпасть?

      Вспомним переломный момент начала XX в., когда, как говорилось, мы выпали из Европы, русскую
революцию. Тогда в России началась мировая революция крестьянских стран, пытавшихся избежать
втягивания их в периферию западного капитализма. Это было всемирно-историческим событием, как бы к
нему не относиться. Игнорировать этот факт невозможно.

      Израильский историк М. Агурский пишет в книге Идеология национал-большевизма: Если до революции
главным врагом большевиков была русская буржуазия, русская политическая система, русское самодержавие,
то после революции, а в особенности во время гражданской войны, главным врагом большевиков стали не
быстро разгромленные силы реакции в России, а мировой капитализм. По существу же речь шла о том, что
России противостоял весь Запад

      Капитализм оказывался аутентичным выражением именно западной цивилизации, а борьба с
капитализмом стала отрицанием самого Запада. Еще больше эта потенция увеличилась в ленинизме с его
учением об империализме. Борьба против агрессивного капитализма, желающего подчинить себе другие
страны, превращалась невольно в национальную борьбу. Как только Россия осталась в результате революции
одна наедине с враждебным капиталистическим миром, социальная борьба не могла не вырасти в борьбу
национальную, ибо социальный конфликт был немедленно локализирован. Россия противостояла западной
цивилизации [10].

      Почти весь XX в. Россия вела цивилизационную войну с Западом, сопротивляясь его экспансии, а теперь
российская власть собирается конструировать Россию как часть Запада! Следовательно, надо определить,
когда и как было оформлено принятие России в семью западной цивилизации. Это вопрос нетривиальный.

      Немецкий историк Вальтер Шубарт в широко известной книге Европа и душа Востока (1938) пишет: Самым
судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской
монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым
борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу Причем вопрос ставится не в форме: Третий Рейх или
Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении
между континентом Европы и континентом России То, что случилось в 1917 году, отнюдь не создало
настроений, враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило [11].

      Все стороны этого столкновения понимали, что речь идет о мировоззренческом конфликте, о двух типах
жизнеустройства. Дело не сводилось к конфликту идеологическому или формационному (капитализм
социализм). Во время перестройки Л. Баткин предупреждал: Запад в конце XX в. не географическое понятие и
даже не понятие капитализма (хотя генетически, разумеется, связано именно с ним). Это всеобщее
определение того хозяйственного, научно-технического и структурно-демократического уровня, без которого
немыслимо существование любого истинно современного, очищенного от архаики общества [12]. Понятие
истинно современного, очищенного от архаики общества цивилизационное, оно означает Запад. Другие
общества, в том числе капиталистические с точки зрения формационного подхода (как, например, Япония), не
являются истинно современными, очищенными от архаики. Эти общества не принадлежат к западной
цивилизации, они устроены существенно по-иному, чем западное общество.

      Принадлежность народа к той или иной цивилизации, так же как и принадлежность отдельной личности к
тому или иному народу, выражается множеством объективных признаков. Однако вторым необходимым (хотя
и не достаточным) множеством является самоосознание народа (и отдельной личности). О принадлежности к
нации антропологи пишут: Два человека принадлежат к одной нации, если, и только если, они признают
принадлежность друг друга к этой нации. То есть нельзя человека считать русским, если сам он считает себя
французом (мы не говорим о случаях административного произвола или маскировке своих побуждений). Точно
так же и с цивилизационной принадлежностью. Нет смысла считать Японию частью западной цивилизации,
если сами японцы так не считают.

      В начале и в середине XX в. подавляющее большинство русских не считало себя принадлежащими к
западной цивилизации, в их самосознании Святая Русь (или матушка Россия) была сама по себе, была особой
частью человечества. Так же считали и на Западе, в том числе и те мыслители, которые испытывали уважение
к России как цивилизации. Они признавали ее фундаментальное отличие от Запада.



      О. Шпенглер писал: Я до сих пор умалчивал о России намеренно, т. к. здесь есть различие не двух народов,
но двух миров Разницу между русским и западным духом необходимо подчеркивать самым решительным
образом. Как бы глубоко ни было душевное и, следовательно, религиозное, политическое и хозяйственное
противоречие между англичанами, немцами, американцами и французами, но перед русским началом они
немедленно смыкаются в один замкнутый мир. Нас обманывает впечатление от некоторых, принявших
западную окраску, жителей русских городов. Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин
эпохи царей и китаец времен задолго до Конфуция, если бы они внезапно появились среди нас. Он сам это
всегда сознавал, проводя разграничительную черту между матушкой Россией и Европой.

      Для нас русская душа за грязью, музыкой, водкой, смирением и своеобразной грустью остается чем-то
непостижимым Тем не менее некоторым, быть может, доступно едва выразимое словами впечатление об этой
душе. Оно, по крайней мере, не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между
нами и ими [13, с. 147-148].

      Допустим, середина XX в. это уже история, и мировоззрение граждан России столь резко изменилось, что
большинство осознает себя как принадлежащих к западной культуре. Но это было бы очень необычным
явлением, и тот, кто сегодня заявляет о принадлежности России к Западу, должен был бы привести какие-то
доводы в подтверждение своего тезиса или хотя бы сказать, что, по его мнению, в русском народе произошла
такая трансформация.

      Но примем как теоретически возможное предположение, что в 80-е годы граждане РСФСР потянулись к
демократии и стали считать себя людьми западной культуры (хотя и специфической версии). Что же говорят
эмпирические данные?

      Они говорят, что за последние двадцать лет не произошло слома тех главных устоев русской культуры,
для которых пробным камнем был Запад как иная цивилизация, относительно которой люди осознают свою
культурную идентичность. В декабре 2006 г. Аналитический центр Ю. Левады провел большой опрос на тему
Россия и Запад. На вопрос Является ли Россия частью западной цивилизации? положительно ответили 15 %.
Большинство, 70 % опрошенных, выбрали ответ Россия принадлежит особой (евразийской или
православно-славянской) цивилизации, и поэтому западный путь развития ей не подходит. Затруднились
ответить 15 % [14].

      Пушкин говорил, что в России единственный европеец это правительство. Надо бы к Пушкину
прислушаться и, вероятно, проникнуться благодарностью к нынешнему правительству. Но ведь
правительство и Россия это не одно и то же. Мы сейчас речь ведем о России.

      Таким образом, приписать Россию к западной цивилизации в течение всего XX в. и поныне было никак не
возможно, потому что подавляющее большинство ее населения считает себя принадлежащим к особой
цивилизации и не подавало заявления на вступление в Запад. На данный момент проблемы как бы нам не
выпасть из Европы в повестке дня не стоит.

      Да и существовала ли когда-нибудь в истории такая проблема? Надо сказать, что, поднимая ее сегодня,
господа и коллеги вступают в противоречие сами с собой. Представления значительной части российской
элиты о нации и о культуре проникнуты эссенциализмом. Это вера в то, что в национальном характере
кроется некоторая неизменная сущность, которая придает культуре постоянную идентичность. Этому взгляду
привержен и В.Ю. Сурков. Он пишет: Воля к свободе и справедливости вырабатывается и закрепляется как
природное свойство национального характера Культура это судьба. Нам Бог велел быть русскими, россиянами
Чтобы понять, как будет развиваться демократия в России, какая ее модификация применима здесь на
практике, нужно определить архетипические, неотменяемые свойства русской политической культуры.

      Таким образом, в этой концепции цивилизационное самосознание русских, россиян является именно
архетипическими, неотменяемыми свойствами. Это изначально данное природное свойство национального
характера. Так что о мировоззренческом повороте и речи нет, россияне с самого начала люди европейской
культуры (Нам Бог велел быть такими). Значит, отсутствуют необходимые субъективные условия
(самоосознания народов России) для того, чтобы считать Россию специфической версией европейской
культуры).

      Перейдем к другой стороне этого дела. Чтобы быть членом европейской семьи народов, надо, чтобы эта
самая семья тебя признала своим. Тут нельзя заплатить деньги и усесться на свое кресло согласно купленным
билетам. Это не тот театр.



      Запад не желает и никогда не желал появления у него такого родственника потому и откололся с такой
ненавистью от Византии и стал тем, что мы понимаем как Запад. Так что, даже если бы отказ русских от
самих себя был бы заведомым благом, оно нереализуемо просто из-за того железного занавеса, которым
отгорожен от нас Запад, гораздо более железного, чем сталинский.

      В момент ликвидации СССР (1991) на Западе очевидно не считали Советскую Россию частью западной
цивилизации. Безансон пишет: Все семьдесят лет коммунистического правления советская Россия была
помешана на желаний догнать и перегнать Запад; кончилось это тем, что она построила некапиталистическое
государство, что означало, среди прочего, государство неевропейское и ультрарусское [1]. Итак, СССР
считается государством неевропейским и ультрарусским. Есть ли основания считать, что реформы под
руководством Ельцина, а затем В.В. Путина, придали России такие цивилизационные черты, которые убедили
Запад, что она претерпела фундаментальную мутацию и стала частью Запада? Это было бы совершенно
невероятным феноменом, и его надо было бы доказывать и доказывать.

      Давайте зафиксируем факт, общеизвестный на Западе: между Западом и Россией издавна существует
напряженность, неизбежная в отношениях между двумя разными цивилизациями, одна из которых очень
динамична. Запад немыслим без экспансии отсюда свершения Запада: завоевания Карла Beликого, который
очистил от славян Европу восточнее Эльбы, великие географические открытия и колониальные захваты в Азии,
Африке, Америке и Австралии, возникновение необычного типа хозяйства, целью которого была безудержная
нажива (капитализм), создание нового способа познания, целью которого было безудержное накопление
знания (наука).

      Факт возникновения на этой почве геополитической напряженности с Россией спокойно объясняется во
Всемирной истории, написанной 80 лучшими историками мира. На Западе это базовая книга, она стоит на
полках в каждом школьном кабинете истории. Том 31 Россия, написан немецкими историками.

      Россия выросла как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она по главным вопросам бытия
постоянно предлагала человечеству иные решения, нежели Запад, и стала не просто его конкурентом, но и
экзистенциальным, бытийным оппонентом как бы ни пытались государство и элита России избежать такого
положения. Политические декларации и российского государства, и западных правительств нельзя
принимать за признание реальной цивилизационной принадлежности большой сложной страны.7

      Попытка встроить Россию в Запад посредством реформ, начатых двадцать лет назад, увенчаться успехом
не может. И дело не в экономических ошибках или недостатке средств этой попытке противодействует
массовое, никем не организованное самоосознание большинства граждан России и, с другой стороны,
организованное и осознанное сопротивление государств и населения самого Запада.

      РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ ТИПЫ ОБЩЕСТВА

      Из представлений о мире и о человеке вытекает и стихийная социальная философия, свойственная
обыденному сознанию (она может весьма сильно отличаться от официальной идеологии). Это представление
об обществе, о том, как нужно человеку жить с другими людьми, каковы права и обязанности личности в
обществе. Это предопределяет и тип общества. Он служит характерным свойством той или иной цивилизации.
Определять тип общества по признаку господствующей в нем социально-экономической формации
(феодальное, капиталистическое, социалистическое общество) недостаточно. Россия, Китай и Англия всегда
были различны независимо от экономической формации.

      Если глядеть на Россию через очки евроцентризма, то многие общественные процессы и явления кажутся
странными или даже аномальными (их приходится объяснять психическими отклонениями тиранов или
вывертами загадочной русской души). Но если применить хорошо уже разработанное в науке представление о
двух разных типах общества: современном обществе и традиционном обществе, то поведение России
оказывается совсем не аномальным и даже нисколько не странным, а вполне объяснимым в рамках
рационального мышления.

      Отметим для примера лишь некоторые из аномалий в поведении России, наблюдаемой через фильтр
евроцентризма. Мы их наблюдали совсем недавно.

      Стратегия перестройки, опробованная в экспериментальном порядке в Польше и Чехословакии,



предполагала, что КПСС должна растаять, как дым. Расчет был вполне разумен: большая часть из 18 млн
членов партии вступила туда не из коммунистического энтузиазма, а потому, что это было социально выгодно.
Значит, как только пребывание в партии станет невыгодным, люди тихо разойдутся, как это и произошло в
европейских социалистических странах. Но в России, несмотря на мощную кампанию очернения коммунизма,
произошло нечто непредвиденное. Люди уперлись и не только не желали понимать намеков, но и обнаружили
нарастающее упрямство. КПСС не распадалась, а все более мрачнела. Пришлось демократам ее запретить,
что было сбоем во всем их плане либеральной реформы. Ибо запрещенная партия выныривает, как Иванушка
из кипятка, обновленной, очищенной от старых грехов. Пришлось потратить массу сил и денег, чтобы
навесить на КПРФ старые грехи большевиков и особым успехом это не увенчалось.

      Крах потерпела и сама идея создать в России рыночную экономику (само это понятие метафора, а вовсе не
вульгарный рынок товаров). Для этого надо было превратить в товар три вещи: деньги, землю и рабочую силу.
Создать рынок денег, земли и труда. Внешне вроде бы удалось начать продавать деньги, но и то как-то
коряво сначала их пришлось у людей отнять через цены и банковские пирамиды. А рынок не совместим с
грабежом.

      С рынком труда вообще получилось нечто неописанное в западных учебниках. Люди, вопреки всем
законам рынка, работали, иногда по полгода не получая зарплаты. Они отдавали свой труд не как товар, а как
некую общественную ценность. Зарплату они требовали не по формуле эквивалентного обмена товар-деньги,
а как средство существования. Аргументом редких демонстраций протеста не стало нормальное обвинение
обманутого на рынке торговца: Вы украли мой товар! Отдайте за него деньги. Рабочие и учителя требовали:
Заплатите, ибо мне нечем кормить ребенка! Это аргументация от справедливости, а не от рынка. Уже отцы
политэкономии, Адам Смит и Рикардо, подчеркивали, что жизненная нужда продавца, а тем более
справедливость и сострадание категории сугубо нерыночные. Акт рыночного обмена основан исключительно
на рациональном расчете, и, предлагая свой товар (в данном случае, рабочую силу), продавец имеет право
объяснять лишь выгоду сделки для покупателя, а не ссылаться на то, что ему детей нечем кормить.

      Рынка земли создать так и не удалось, если не считать спекуляции участками под коттеджи.

      Итак, через пятнадцать лет реформаторам опять приходится констатировать: Мы не знаем общества, в
котором живем! Фатально ли это незнание и непонимание? Нет, оно не только не фатально, оно уже
совершенно неоправданно. Вот что мы знаем из учебников и монографий.

      Современное общество возникло в Западной Европе на обломках традиционного общества Средневековья
(Возрождение было переходным периодом, западной перестройкой). Те культуры и цивилизации, в которых
такой глубокой ломки не произошло, продолжали развиваться в условиях той или иной разновидности
традиционного общества. Россия как в облике Империи, так и в образе СССР, была классическим примером
традиционного общества. Во второй половине XX в. это представление приобрело научные формы.

      Названия традиционный и современный условны, первоначальный смысл их уже не отражается
выбранными словами. Кроме того, для уха образованного человека само слово современный звучит как
положительная оценка (вызванная идеологическим давлением Запада). Но раз уж эти названия давно вошли
в обиход, лучше не изобретать новых.

      Поскольку эти названия обозначают такое сложное явление, как общество, невозможно дать им короткое,
но исчерпывающее определение. Само определение превращается в описание, почти рассказ, оно становится
понятным через содержательные примеры, может дополняться и дополняться. От этого, впрочем,
определение не становится менее научным. Пройдем по перечню главных характерных черт общества
традиционного и современного.

      Образы, о которых идет речь, слеплены усилиями множества ученых самых разных дисциплин и отражены
в культуре многих народов. Ведь столкновения современного и традиционного обществ и в виде колонизации,
и в ходе самых разных программ модернизации как столкновения Запада и не-Запада, вызывали огромные
потрясения. Но начнем с науки.

      Много сделали историки, которые работали не в ключе истмата, а использовали цивилизационный подход
не подгоняли исторический процесс под объективные законы и не разглядывали жизнь через призму
классовой борьбы и смены социально-экономических формаций, а описывали зарождение, развитие и гибель
той или иной цивилизации как отдельного целостного организма. Крупнейшим современным
историком-энциклопедистом такого типа был А. Тойнби.



      Сравнительное описание традиционного и современного общества составило целое направление в
социальной философии и социологии. М. Вебер объяснял смысл этих понятий через становление современного
капитализма (духа капитализма) но не как Маркс, который анализировал ячейку производственных
отношений капитализма, а изучая революцию в духовной сфере и культуре.

      Кстати, Маркс делал очень много сравнений современного капитализма с разными известными в то время
традиционными обществами. Для нас эти сравнения исключительно важны, но советская система образования,
излагая истмат, всю эту лирику исключала. В теоретическое описание нашего общества включалось как раз
то, что для России не годилось.

      Вебер показал, какая пропасть пролегла между людьми с традиционной этикой и теми, кто проникся
духом капитализма и воспринял протестантскую этику. Нам, с нашим мышлением, трудно воспринять,
например, мысль, которую настойчиво подчеркивал Вебер. Дух капитализма гнездится не только в буржуазии,
но не в меньшей степени и в рабочих. Для устойчивости современного общества это даже важнее, чем
буржуазное сознание самих капиталистов. Вероятно, если бы в советских вузах изучали не только Капитал, но
и М. Вебера (или его раньше, или даже вместо Капитала), то перестройка и реформа не пошли бы по такому
разрушительному пути.

      Особенно наглядны данные Вебером описания установок людей традиционного и современного общества
в рамках одной культуры. Такие ситуации возникали в переходные периоды совместного существования
общностей с уже различными мировоззренческими системами, но еще неразличимыми по внешним признакам.
Вот данный Вебером пример кардинально различного поведения немцев в одной и той же сельской местности.

      Он пишет: Одним из технических приемов, при помощи которых современный предприниматель стремится
повысить интенсивность труда своих рабочих и получить максимум производительности, является сдельная
оплата труда. Так, например, в сельском хозяйстве наивысшей интенсивности в работе требует уборка
урожая, ибо от ее своевременного завершения часто особенно при неустойчивой погоде зависит величина
прибыли или убытка. Поэтому здесь в определенный период почти повсеместно вводится система сдельной
оплаты труда Однако тут возникают неожиданные затруднения. В ряде случаев повышение расценок влечет
за собой не рост, а снижение производительности труда, т. к. рабочие реагируют на повышение заработной
платы уменьшением, а не увеличением дневной выработки. Так, например, жнец, который при плате в 1
марку за морген ежедневно жнет 2,5 моргена, зарабатывая таким образом 2,5 марки в день, после повышения
платы на 25 пфеннигов за морген стал жать вместо предполагавшихся 3 моргенов, что дало бы ему теперь
3,75 марки в день, лишь 2 моргена, получая те же 2,5 марки в день, которыми он, по библейскому выражению,
довольствовался.

      Увеличение заработка привлекало его меньше, чем облегчение работы: он не спрашивал: сколько я смогу
заработать за день, увеличив до максимума производительность моего труда; вопрос ставился по-иному:
сколько мне надо работать для того, чтобы заработать те же 2,5 марки, которые я получал до сих пор и
которые удовлетворяли мои традиционные потребности? Приведенный пример может служить иллюстрацией
того строя мышления, который мы именуем традиционализмом: человек по своей природе не склонен
зарабатывать деньги, все больше и больше денег, он хочет просто жить, жить так, как он привык, и
зарабатывать столько, сколько необходимо для такой жизни. Повсюду, где современный капитализм пытался
повысить производительность труда путем увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот
лейтмотив докапиталистического отношения к труду, за которым скрывалось необычайно упорное
сопротивление; на это сопротивление капитализм продолжает наталкиваться и по сей день, и тем сильнее,
чем более отсталыми (с капиталистической точки зрения) являются рабочие, с которыми ему приходится
иметь дело [93, с. 80-81].

      Уже после Второй мировой войны, особенно в 60-70-е годы XX в., появилось много философских работ, в
которых для лучшего понимания самых разных сторон жизни западного общества проводилось сравнение с
обществом традиционным. Это работы о языке и цензуре, о власти, о тюрьмах и больницах, о школе, о скуке и
многом другом. Создавались портреты двух типов общества в стиле импрессионизма, и они становились все
отчетливее.

      Очень плодотворным для нашей темы было то направление в анализе культуры, которое начал М.М.
Бахтин. Один его анализ культуры смеха в период Возрождения, когда в Европе сосуществовали
традиционное и очаги современного общества, дает блестящее представление целого среза нашей проблемы.
Продолжая это направление, сегодня культурология дает нам довольно страшный образ общества спектакля,
создаваемого освобожденным от этики телевидением. Маленький человек в этом обществе превращен в
зрителя, для которого создается виртуальная реальность, так что он уже не способен отличить ее от



реальной реальности и утрачивает свободу воли.

      Огромный материал накопили этнографы и антропологи, изучавшие оставшиеся на Земле примитивные
общества племена и народы, образ жизни которых не замаскирован теми волнами модернизации, что
претерпели культуры, вовлеченные в бурные мировые процессы.8 Поскольку подавляющее большинство
таких исследовательских работ сделано учеными Запада (или получившими образование на Западе), любое
наблюдение представляло собой контакт современного общества с традиционным и всегда включало в себя
их сравнение. Любой отчет, статья или книга о таких исследованиях представляли нам два образа, с
выявлением их различий, часто очень тонких.

      К сожалению, нам мало знакомы обратные наблюдения, сделанные индейцами, папуасами или
аборигенами Австралии над обществом Запада. Такие наблюдения есть, но они редко приобретают характер
научных описаний и почти не попадают в доступную нам литературу (даже труды японских и китайских
ученых). А то, что попадает, мы почти не читаем. Кто, например, читал Три народных принципа Сунь Ят-сена?
А ведь этот его труд, заложивший основы для спасения и развития Китая, содержит не просто важнейшие для
нас, в нашем катастрофическом положении, мысли, а почти и откровения.

      В послевоенные годы сравнительный антропологический анализ, т. е. описание человека традиционного и
современного общества, стал осознанной исследовательской программой. Она вобрала в себя огромный
материал наблюдений и множества частичных открытий. В этой программе приняли участие виднейшие
антропологи (Б. Малиновский, К. Леви-Стросс, А. Андре Леруа-Гуран, М. Салинс) и психологи (например, Э.
Фромм). В их трудах последовательно и кропотливо снимались шоры и фильтры евроцентризма и трудно, по
крупицам строилось знание без предвзятости и без идеологической заданности (насколько это возможно).

      Огромный материал дали, казалось бы, чисто прагматические, приземленные исследования японского
стиля управления промышленными фирмами. Эти работы велись в 60-70-е годы совместно американскими и
японскими учеными и были вызваны японским чудом. Сначала в США было много иллюзий: казалось, стоит
только разгадать секрет, обучиться трем-четырем приемам, и можно внедрить японский стиль на
американских предприятиях с тем же успехом. Все оказалось сложнее, речь шла о глубоких различиях
культур. Приемы управления, естественные и эффективные в Японии, на американских служащих оказывали
совершенно противоположное действие. Поскольку эта проблема изучалась с обеих сторон, нередко
смешанными японско-американскими группами специалистов, причем западная сторона стремилась чему-то
научиться и отбросила гонор, в этих исследованиях как раз и реализовался антропологический подход,
давший ценное знание и о современном, и о традиционном обществе.

      Наконец, История поставила один жестокий эксперимент, который хотя и остался очень мало изученным,
все же не мог не заставить думать. Это фашизм попытка искусственного превращения современного,
гражданского общества в традиционное (более того, архаическое). Это была попытка преодолеть
индивидуализм и соединить людей обручами жесткой идеологии в сноп, подчиненный единой воле.
Противоестественная архаизация современного общества Германии потрясла весь мир, эмоции затруднили
изучение самого явления. Но сегодня, когда страсти немного остыли, изучение фашизма расширяет наши
знания об обоих типах общества и тех процессах, что происходят при их насильственной трансформации.

      Таковы основные источники достоверного, хорошо систематизированного, обработанного согласно
строгим научным нормам знания о традиционном обществе. Можно назвать это знание материалистическим,
ибо оно не включает в себя никаких неуловимых, мистических понятий, не нуждается в обращении к мифам и
тайнам загадочной души русской, китайской и т. д. Все утверждения можно проверить наблюдением и
логикой, что и является признаком научного знания.

      Помимо науки над осмыслением нашей проблемы трудилось искусство. Оно создало другой, еще более
обширный запас знания, записанного в художественных образах. Некоторые великие художники
приближались к осознанному сопоставлению двух типов общества (особенно когда отражали эпизоды
столкновения цивилизаций, как, например, в Войне и мире Льва Толстого или повестях Лескова). Освоение
художественного знания задача, пожалуй, более сложная, поскольку проникновение в чужую культуру
намного труднее, чем в научные тексты, следующие, насколько можно, общим стандартам. Но уж русскую-то
литературу мы можем читать и понимать. Поразительное дело: когда перечитываешь Пушкина, Толстого или
Шолохова после освоения самых основных понятий о традиционном обществе, Россия открывается перед
тобой совсем новой стороной. Начинаешь видеть и понимать у этих художников иные грани и краски, которых
раньше и не замечал.

      В целом, два массива знания научное и художественное не противоречат друг другу, а гармонически



дополняют. Это само по себе важный аргумент, подтверждающий верность главных положений научной
концепции традиционного общества.

      Разумеется, понятия современное и традиционное общество есть абстракции. В действительности эти
модели нигде в чистом виде не встречаются. Любое известное нам самое примитивное общество уже в
какой-то мере модернизировано, оно перенимает западные технологии, понятия, общественные институты
прямо или через иные модернизированные культуры. А любое самое лишенное традиций общество Запада
(скажем, США) несет в себе какие-то традиционалистские или архаические черты. И не только несет их в себе
как пережитки, но и порождает их, культивирует в своем развитии воспроизводит утраченный
традиционализм.

      И еще одна оговорка. Поскольку современное общество есть продукт индустриальной цивилизации, а
традиционное общество корнями уходит в цивилизацию аграрную, этот признак переносят в наши дни и
считают, что в промышленно развитых странах везде сложилось современное общество. А в странах
сельскохозяйственных осталось традиционное общество. Это неверно. Степень промышленного развития не
служит существенным признаком. Япония в высшей степени развитая промышленная страна, но сохранившая
самые главные черты традиционного общества. С другой стороны, сельскохозяйственные плантации в
Зимбабве очаги уклада современного общества.

      Понятия современное и традиционное не содержат в себе оценки, она возникает лишь при взгляде через
фильтр идеологии. Например, вопреки идеологическим установкам евроцентризма, традиционное общество
не является косным. В определенных условиях оно выполняет проекты быстрого и мощного развития (это
видно на примере России, Японии, сегодня Китая).

      Сам по себе тип общества не предопределяет, будет ли оно в тот или иной исторический момент
жестоким или терпимым, деспотическим или свободным. Вебер, обсуждая доктрину кадетов во время первой
русской революции (1906), предупреждал: Было бы в высшей степени смешным приписывать сегодняшнему
высокоразвитому капитализму, как он импортируется теперь в Россию и существует в Америке избирательное
сродство с демократией" или вовсе со свободой" (в каком бы то ни было смысле слова). В высшей степени
смешным! А сегодня в России то и дело напоминают, что демократия специфическая сущность европейской
культуры.

      Современное (гражданское) общество выходцев из Европы в США без всяких моральных проблем триста
лет использовало рабство считаясь при этом идеалом демократии (но в то же время с Запада осыпали
проклятиями деспотическую Россию за крепостное право, просуществовавшее очень недолго и лишь в
центральных областях европейской части страны). Основатель теории гражданского общества английский
философ Джон Локк был автором Конституции рабовладельческого штата Каролина, одна из статей которой
гласила: Каждый свободный человек Каролины обладает абсолютной властью над своими черными рабами.

      Оправдания рабству, которые формулировал Локк, были настолько жесткими и абсолютными, что, как
пишут, оправдание рабству, которое за две тысячи лет до Локка давал Аристотель, кажутся отеческим
напутствием. Локк считал, что гражданское общество имеет естественное право вести войну против тех, кто
не обладает разумом, обращать их в рабство и экспроприировать их богатство в уплату за военные расходы.
Эти рассуждения вызвали полемику в последние годы потому, что ими буквально оправдывалась война
против Ирака. Локк вложил свои сбережения в акции Королевской Африканской компании, которая
занималась работорговлей. Кстати, никаких моральных сомнений не испытывал и французский просветитель
Монтескье, когда вкладывал свои деньги в прибыльную работорговлю.9

      Перечислим те главные признаки традиционного и современного обществ, которые составляют ядро,
выдающиеся черты двух портретов. Сравнение двух типов общества по каждому признаку это отдельная,
почти неисчерпаемая тема. Все эти признаки можно детализировать, множить, доводить до тонких нюансов.
Знания о традиционном обществе России (СССР), изучению которого была посвящена советология, позволили
найти уязвимые точки в этой сложной и хрупкой конструкции. Потому-то перестройка превратилась в
потрясающую по своей эффективности операцию по слому советского общества. К несчастью, знания,
полученные без любви, могут служить только для разрушения. Для восстановления России мы должны понять
ее сами.

      Очень грубо различие двух типов общества по ряду признаков можно представить в следующей таблице.

Таблица. Сравнительные характеристики традиционного и современного обществ



      Признак | Традиционное | Современное

      Жизнеустройство | семья | рынок

      Государство | патерналистское | либеральное

      Власть | идеократия | демократия

      Картина мира | Космизм | Механицизм

      Человек | соборный | индивид

      Хозяйство | экономия | хрематистика

      Во время перестройки у нас стали много говорить о гражданском обществе. Мол, в России его нет, а на
Западе есть, и потому-то там так приятно жить. Из того, что тогда говорилось, можно было понять, что
гражданское общество это ассоциация свободных граждан, которая ограничивает и контролирует действия
государства, обеспечивает равенство всех граждан перед законом с помощью механизма разделения властей
и приоритета права.

      На деле гражданское общество это условное, зашифрованное наименование такого способа совместной
жизни, с которым неразрывно сцеплены важнейшие условия, в совокупности и определяющие тип
цивилизации рыночную экономику и демократию западного типа, выведенный из сферы морали
гомосексуализм и эвтаназию, уничтожение индейцев и бомбежки Ирака. Все в одном пакете, из формулы
цивилизации нельзя выщипывать приятные нам вещи, как изюм из булки.

      Исходный смысл понятия гражданское общество таков. В Новое время, по мере того как складывалась
современная западная цивилизация (Запад) и колониальные империи, в западной общественной мысли
возникло различение двух образов жизни человека цивилизованного и дикого. В пределах западной культуры
человек живет в цивильном (гражданском) обществе, а вне этих пределов в состоянии природы.
Представление о гражданском (цивильном) обществе возникло в т. н. натуралистической школе политической
мысли, которая противопоставляла естественное общество (societas naturalis) цивилизованному или
гражданскому (societas civilis).10

      Поскольку наблюдать на практике естественное общество и становление гражданского общества в Европе
было уже нельзя, объектом наблюдения стали индейцы недавно открытой Америки. Их Гоббс и взял как
стандарт человека в природном состоянии. Тут была совершена большая ошибка, которая, впрочем, уже
никого не волнует. До появления европейцев индейцы не были кровожадными, не воевали друг с другом и
никаких скальпов не снимали. Естественный человек, о котором писал Гоббс, возник именно под
разрушительным воздействием цивилизованного человека европейцы, очищая территорию, стравливали
племена индейцев, продавая им ружье за 18 скальпов [136].

      Чтобы понять смысл, надо посмотреть, из кого состоит это цивильное, гражданское общество и каковы
отношения граждан к тем, кто находится вне его, вне этой зоны цивилизации. Прежде всего для
возникновения гражданского общества понадобилась переделка человека Реформация в Европе, в XVI-XVII вв.,
освобождение человека, его превращение в индивидуума и собственника.

      Разрабатывая понятие человека-атома и его взаимоотношений с обществом, Гоббс и Локк дали
представление о частной собственности. Она и стала осью гражданского общества.11 Как уже говорилось,
именно ощущение неделимости индивида породило чувство собственности, приложенное прежде всего к
своему телу. Произошло отчуждение тела от личности и его превращение в собственность. До этого понятие
Я включало в себя дух и тело как неразрывное целое. Теперь человек раздвоился. Одна его ипостась
собственник, а другая ипостась собственность. Возникла совершенно новая, нигде, кроме Запада, не
существующая антропология.12

      Каждый индивид имеет теперь эту частную собственность свое тело, и в этом смысле все индивиды равны.
И раз теперь он собственник тела (а раньше его тело принадлежало частично семье, общине, народу), он
может уступать его по контракту другому как рабочую силу. Но на этом равенство кончается, и люди
западной цивилизации делятся на две категории на пролетариев (тех, кто не имеет ничего, кроме своего
потомства prole) и собственников капитала (пропьетариев). Под этим делением протестантское
представление о делении людей на избранных и отверженных.



      Те, кто признают частную собственность, но не имеют ничего, кроме тела и потомства, живут в состоянии,
близком к природному (нецивилизованному); те кто имеют капитал и приобретают по контракту рабочую силу,
объединяются в гражданское общество в Республику собственников. Вот слова Локка: главная и основная
цель, ради которой люди объединяются в республики и подчиняются правительствам сохранение их
собственности (слово республика, т. е. общее дело, изначально применялось к любому государству, в том
числе и монархии). Это полное отрицание, как отражение в зеркале, Царства христиан, которое собирает
людей в братскую общину ради спасения души (потому-то век Просвещения, во время которого
формировалось гражданское общество, был назван неоязычеством).

      Вот первый итог: установление гражданского общества требует разрушения всяческих общинных,
солидарных связей и превращения людей в индивидуалистов, которые уже затем соединяются в классы и
партии, чтобы вести борьбу за свои интересы. Это полное, принципиальное отрицание соборной личности.
Индивид не может быть немножко делимым. А общинное мироощущение в том и состоит, что Я включает в
себя частицы моих близких и всех моих собратьев по народу, в том числе живших прежде и грядущих после
меня. А частицы Меня во всех них, без меня народ неполный. Я не могу быть неделимым или я перестану быть
русским мне придется стать новым русским.

      Пролетариат в гражданском обществе вел борьбу за то, чтобы вывернуть отношение и самому стать ядром
общества, экспроприировать экспроприаторов. Тем-то Парижская коммуна отличается от русской революции:
там была борьба классов, а в России борьба против наметившегося в России раскола на классы, за
возвращение к братству поиск града Китежа.

      Борьба гражданского общества с пролетариатом это на Западе. А за морями и снегами от Запада жили
люди, не признающие частной собственности. Здесь царил принцип один за всех, все за одного. Согласно
теории гражданского общества, эти люди находились в состоянии дикости. Западная философия создала
образ дикаря, которого надо было завоевать, а то и уничтожить ради его же собственной пользы.
Колонизация заставила отойти от христианского представления о человеке. Западу пришлось позаимствовать
идею избранного народа (культ британского Израиля), а затем дойти до расовой теории Гобино. Создатель
теории гражданского общества Локк имел бизнес в работорговле, и для него в этом не было никакой
проблемы негры и индейцы касательства к гражданским правам не имели, они были дикарями.

      Так гражданское общество породило государство, в основе которого лежал расизм. И объектом его были
не только дикари, но и свои неимущие что вызывало ответный расизм с их стороны. Внутреннее единство
общества отрицается принципиально, как утрата свободы, как тоталитаризм. Даже столь привычное нам
понятие народ у идеологов гражданского общества имело совсем другой смысл. Народом были только
собственники, борющиеся против старого режима. Крестьяне Вандеи в народ не включались. Таким образом,
гражданское общество основано на конфронтации с неимущими. Под его правом террор Французской
революции, который был предписан философами Просвещения и Кантом как совершенно необходимое и даже
моральное явление. Большая кровь есть основа социального контракта.

      В норме государство гражданского общества должно поддерживать условия для конкуренции, а
периодически вести войну и испытывать революции. В фундаментальной Истории идеологии, по которой
учатся в западных университетах, читаем: Гражданские войны и революции присущи либерализму так же, как
наемный труд и зарплата собственности и капиталу. Демократическое государство исчерпывающая формула
для народа собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией Гражданская война
является условием существования либеральной демократии. Через войну утверждается власть государства
так же, как народ" утверждается через революцию, а политическое право собственностью Таким образом, эта
демократия есть не что иное, как холодная гражданская война, ведущаяся государством [138].

      Напротив, единство общества (народность) всегда является идеалом и заботой государства
традиционного общества. Источник его легитимности лежит не в победоносной гражданской войне, а именно
в авторитете государя как отца. Единство главная ценность семьи, поэтому во всех своих ритуалах это
государство подчеркивает существование такого единства.

      Ф. фон Хайек, идейный основатель современного неолиберализма, писал: Всенародная солидарность со
всеобъемлющим этическим кодексом или с единой системой ценностей, скрыто присутствующей в любом
экономическом плане, вещь неведомая в свободном обществе. Ее придется создавать с нуля [139]. Таким
образом, на Западе, по мнению философов неолиберализма, довели всенародную солидарность до нуля а
теперь ее придется создавать с нуля.

      "Утрата обществом связей органической солидарности огромная потеря, и на Западе это понимают. П.Б.



Уваров цитирует Ж. Дюби, который описывал болезненный переход от солидаристского традиционного
уклада к городской жизни Нового времени: В городе добивались успеха не все. Городское богатство было
приключением, везеньем, т. е. нестабильностью. В игре один выигрывали, другие теряли. На новом
социальном пространстве возникало небывалое, сотрясающее душу явление нищета в неравенстве. Уже не та
нищета, что обрушивалась поровну на всю общину, как при голоде в тысячном году. А нищета одного,
отдельного человека. Она была возмутительна, потому что соседствовала с неслыханным богатством [102, с.
138].

      В России всенародная солидарность со всеобъемлющим этическим кодексом, о которой писал фон Хайек,
была и еще есть но ее реформаторы стараются довести до нуля.

      На Западе конфронтация гражданского общества с бедными не ушла в прошлое с XIX в., но большое
количество ресурсов, извлекаемое Западом из слабых стран, позволяет поддерживать социальное перемирие,
подкармливая половину пролетариата и превращая ее в стабилизирующий общество средний класс.
Гражданское общество Запада устойчиво потому, что его удалось сделать обществом двух третей. В бедности
содержится лишь треть граждан, и они не могут поколебать устои общества, да и голосовать не ходят. А с
помощью манипуляции сознанием им промывают мозги так, что они и не хотят потрясать устои они надеются
сами подняться в средний класс.

      Правда, сегодня на Западе есть тревожные признаки того, что идет сдвиг к неустойчивому обществу двух
половин, и кое-где привычная холодная гражданская война превращается в молекулярную гражданскую
войну агрессию низов нового типа. Но это уже детали последнего времени, о них надо говорить отдельно.

      Чем стягиваются современное и традиционное общества? Локк считал, что гражданское общество
возникло для защиты от бедных. На более высоком уровне абстракции философы видели в возникновении
человеческого общества результат грехопадения, необходимость обуздать угрозы, исходящие из самой
человеческой злобы. Б. Мандевиль писал в Басне о пчелах (1705): Не добрые и любезные, но злые и
ненавистные качества человека, его несовершенства, его желания преимуществ, которыми щедро наделены
другие животные, являются главной причиной, которая сделала людей более общественными, чем другие
животные, с тех пор, как люди были изгнаны из рая Если бы человек остался в состоянии примитивной
невинности и продолжал бы пользоваться присущей ему благодатью, не было бы и тени возможности ему
стать общественным существом, каким он является теперь.

      Для нашей темы полезна книга французского историка и культуролога Ж. Делюмо Ужасы на Западе. В
главе Страх вездесущ он пишет о становлении современного Запада: В Европе начала Нового времени
повсюду царил явный или скрытый страх. Этот страх был связан с крушением религиозной картины мира в
ходе Реформации, изменением представлений о человеке, обществе и государстве с разрушением
традиционного общества и переходом к обществу свободных индивидов. Н.А. Бердяев в книге Смысл истории
(1923) писал: В средние века человек жил в корпорациях, в органическом целом, в котором не чувствовал себя
изолированным атомом, а был органической частью целого, с которым он чувствовал связанной свою судьбу.
Все это прекращается в последний период новой истории. Новый человек изолируется. Когда он
превращается в оторванный атом, его охватывает чувство невыразимого ужаса [140].13

      В цивильном обществе, где кровожадность естественного человека была усмирена правом, так что война
всех против всех приняла форму конкуренции, движущей силой, соединяющей людей в общество, является
страх. Уже Гоббс вводит этот постулат: Следует признать, что происхождение многочисленных и
продолжительных человеческих сообществ связано с их взаимным страхом [50, с. 302]. То есть под той
положительной мотивацией, какой А. Смит считал поиск выгоды на рынке, лежит страх быть побежденным в
конкуренции. При этом страх должен быть всеобщим. Кроме того, должно существовать равенство в страхе.
Гоббс пишет: Когда же частные граждане, т. е. подданные, требуют свободы, они подразумевают под этим
именем не свободу, а господство [113, с. 367].

      Можно сказать, что современный Запад возник, идя от волны к волне массового религиозного (еще
говорят экзистенциального связанного с Бытием) страха, который охватывал одновременно миллионы людей
в Западной Европе. Подобные явления не отмечены в культуре Восточного христианства (например, в русских
летописях). Не случайно тема страха с таким успехом обыгрывается в искусстве. Спрос на фильмы ужасов на
Западе феноменален, и фильмы А. Хичкока выражают глубинное качество культуры.

      Итог становлению западного страха подвел датский философ С. Кьеркегор в трилогии Страх и трепет
(1843), Понятие страха (1844) и Болезнь к смерти (1849). Здесь страх предстает как основополагающее
условие возникновения индивида и обретения им свободы. Кьеркегор пишет: Страх это возможность свободы,



только такой страх абсолютно воспитывает силой веры, поскольку он пожирает все конечное и обнаруживает
всю его обманчивость. Ни один Великий инквизитор не имел под рукой столь ужасных пыток, какие имеет
страх, и ни один шпион не умеет столь искусно нападать на подозреваемого как раз в то мгновение, когда тот
слабее всего, не умеет столь прельстительно раскладывать ловушки, в которые тот должен попасться, как
это умеет страх; и ни один проницательный судья не понимает, как нужно допрашивать обвиняемого
допрашивать его, как это делает страх, который никогда не отпускает обвиняемого ни в развлечениях, ни в
шуме повседневности, ни в труде, ни днем, ни ночью.

      В культуре России вплоть до последнего времени экзистенциальный страх страх перед самим
существованием человека, страх как важная сторона самой его жизни не играл существенной роли.
Православие и выросшая на его почве культура делали акцент на любви. И это уже само по себе не оставляло
места для экзистенциального страха: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (Первое послание Иоанна, 4, 18).

      Русского человека связывал в общество с его согражданами (с миром) долг совести. Как писал в XVIII в.
Татищев, истинное благополучие спокойность души и совести (знакомое явление кающегося дворянина
особенность чисто русская). Иными нормами отношений связывает людей протестантская этика. Вебер
приводит пословицу американских пуритан: Из скота добывают сало, из людей деньги". [Это] своеобразный
идеал философии скупости" кредитоспособный добропорядочный человек, долг которого рассматривать
приумножение своего капитала как самоцель. Суть дела заключается в том, что здесь проповедуются не
просто правила житейского поведения, а излагается своеобразная этика", отступление от которой
рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга [93, с. 73].

      В России всегда была важна идея Общего дела, скрепляющего личности в общество. Наличие общей идеи
(общего дела), принятой большинством граждан, придавало государству большую силу. Напротив, сомнения
или разочарование в этой идее (живем не по правде) могло привести к быстрому и для либерального
мышления непостижимому разрушению всего государства.

      Принципиальное отличие традиционного общества от западного состоит в том, что в нем всегда есть ядро
этических ценностей, признаваемых общими для всех членов общества (неписаный закон). Само западное
общество и возникло через расчленение этой общей (тоталитарной) этики на множество частных,
профессиональных этик коммерческой, административной, политической и т. д. Ведущий философ
либерализма Ф. фон Хайек в своей книге Дорога к рабству подчеркивал, что возникновение в обществе
каких-то общих этических идеалов означает его сдвиг к социализму.

      В большой мере очистив отношения людей от внерациональных сил (заменив ценности ценой),
гражданское общество приобрело большую устойчивость, стало нечувствительным к потрясениям в сфере
идеалов. Так, оно стало полностью равнодушным к проблеме признания социального порядка справедливым
или несправедливым критерий справедливости исключен из процесса легитимации общественного строя.
Напротив, для традиционного общества идеал справедливости играет огромную роль в обретении или утрате
легитимности.

      В православной культуре общество связано представлениями о братстве людей, коллективном спасении
души и христианской общине. Апостол Павел в Послании к Римлянам писал: Все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии. И далее: Мы дети Божии а если дети, то и наследники. Христианская община имеет своей
моделью семью, связанную двумя векторами любви любовью отеческой-сыновней и любовью братской. Когда
привилегированные сословия не выполняли свои обязанности или нарушали права крестьян, происходили
бунты и восстания но не ради того, чтобы крестьянам сделаться барами, а чтобы восстановить порядок.
Такого же рода конфликт возник с номенклатурой в позднее советское время, и номенклатура сумела
воспользоваться этим бунтом, чтобы обобрать мужиков.

      Становление рыночной экономики создало и другие силы, которые скрепляют гражданское общество
Запада. Этой силой является эквивалентный обмен между индивидами, их контракт купли-продажи,
свободный от этических ценностей и выражаемый чисто количественной мерой цены. Каждый человек
выступает по отношению к другому человеку как собственник. Общество формируется через акты обмена,
посредством которых каждый ищет максимально возможную выгоду за счет приобретения собственности
другого за наименьшую цену. Общей, всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится рынок.

      Напротив, в обществе традиционном люди связаны множеством отношений зависимости. Акты обмена
между ними по большей части не приобретают характера свободной и эквивалентной купли-продажи (обмена
равными стоимостями) рынок регулирует лишь небольшую часть общественных отношений. Зато велико



значение отношений типа служения, выполнения долга, любви, заботы и принуждения. Все это отношения, с
точки зрения либерала, несвободные и не поддающиеся рациональному расчету, они в значительной части
мотивируются этическими ценностями. Общей, всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится в
традиционном обществе семья.

      Важнейшую роль в формировании и воспроизводстве общества играет государство. В разных обществах, с
разными представлениями о правах и долге человека, формируются два резко различающихся типа
государства. Патерналистское, иерархически построенное государство, которое обосновывает (легитимирует)
свою власть сверху через религию или идеологию в традиционном обществе. Либеральное, не берущее на
себя слишком много государство гражданского, современного общества, которое легитимируется снизу,
голосами граждан.

      Революцию в идее государства произвели уже Лютер и Кальвин. Раньше, в традиционном обществе,
государство легитимировалось, приобретало авторитет через божественную Благодать. В нем был монарх,
помазанник Божий, и все подданные были, в каком-то смысле, его детьми. Государство было патерналистским,
а не классовым. Впервые Лютер обосновал возникновение классового государства, в котором
представителями высшей силы оказываются богатые. Здесь уже не монарх есть представитель Бога, а класс
богатых.

      Равенство перед законом (право субъекта) неизбежно обращается в неравенство личностей перед Богом и
перед правдой. Читаем у Лютера: Наш Господь Бог очень высок, поэтому он нуждается в этих палачах и
слугах богатых и высокого происхождения, поэтому он желает, чтобы они имели богатства и почестей в
изобилии и всем внушали страх. Его божественной воле угодно, чтобы мы называли этих служащих ему
палачей милостивыми государями.

      Богатые стали носителями власти, направленной против бедных (бедные становятся плохими). Раньше
палач была страшная должность на службе государевой, а теперь освященное собственностью право богатых,
направленное против бедных. Государство перестало быть отцом, а народ перестал быть семьей. Общество
стало ареной классовой войны, которая является не злом, а механизмом, придающим обществу равновесие.

      Общество как семья или общество как рынок так можно кратко выразить главные метафоры
традиционного и современного общества.

      РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ ТИПЫ ГОСУДАРСТВА И ВЛАСТИ

      В разных обществах, с разными представлениями о правах и долге человека, формируются два резко
различающихся типа государства и власти. Выше говорилось, что кратко выразить главные метафоры
традиционного общества России и современного общества Запада можно так: общество как семья или
общество как рынок.

      Идеократическое государство, которое обосновывает (легитимирует) свою власть сверху через религию
или идеологию в традиционном обществе. Либеральное, не берущее на себя слишком много, государство
гражданского, современного общества, которое легитимируется снизу, голосами граждан.

      Эти два типа государства различаются не только способом легитимации, общей конструкцией,
представлением об обязанностях перед подданными, но даже и совершенно разными ритуалами и символами
отправления власти (например, ритуалами голосования).

      В соответствии с представлениями о человеке и с теми связями, которые соединяют людей в общество,
строится политический порядок, определяющий тип государства. Имея как образец идеал семьи,
традиционное общество порождает т. н. патерналистское государство (от лат. pater отец). Здесь отношения
власти и подданных иерархичны и строятся по образу отношений отца и детей. Ясно, что представления о
свободе, взаимных правах и обязанностях здесь принципиально иные, нежели в государстве западного
общества, роль которого сведена к функции полицейского на рынке (государство ночной сторож).

      По своему типу российское государство и во времена Российской империи, и в советский период
определенно относилось к категории государств традиционного общества, т. е. было государством
незападного типа. Сейчас, в переходный период, государственность Российской Федерации еще не устоялась,



является много гибридных форм. Однако после хаоса 90-х годов в нем все сильнее проглядывают черты
традиционной для России государственности, хотя и в очень деформированном виде.

      Для пояснения приведем в пример типичное традиционное общество Южную Корею. Она быстро
развивается: еще в 1954 г. по доле ВНП на душу населения она уступала не только полуколониальному тогда
Египту, но и Нигерии. Это было отсталое аграрное общество. Индустриализация и развитие происходили
здесь в рамках специфического конфуцианского капитализма. Корейский социолог пишет в самой популярной
книге: Иерархичность способ существования корейца, а выход из иерархической структуры равносилен
выходу из корейского общества. Так что атомизация общества и превращение людей в индивидов вовсе не
является необходимым условием развития.

      Российский востоковед А.Н. Ланьков пишет: Конфуцианство воспринимало государство как одну большую
семью. Вмешательство государства в самые разные стороны жизни общества считается в Корее благом хотя
образованные корейцы прекрасно знакомы с европейскими воззрениями на государство и гражданское
общество. В докладе о южнокорейской экономике, подготовленном по заказу Всемирного банка, говорится:
Озадачивающим парадоксом является то, что корейская экономика в очень большой степени зависит от
многочисленных предприятий, формально частных, но работающих под прямым и высокоцентрализованным
правительственным руководством. Другой американский экономист пишет: Корея представляет из себя
командную экономику, в которой многие из действий отдельного бизнесмена предпринимаются под влиянием
государства, если не по его прямому указанию [141].

      В традиционном обществе государство сакрализовано, оно обладает неким высшим смыслом, святостью,
которая возникает не из сложения голосов индивидуальных граждан, а из благодати того или иного вида. В
крайнем случае теократического государства эта благодать, легитимирующая политическую власть, целиком
исходит их божественного откровения. На языке, понятном людям, это откровение выражала Церковь.
Легитимность, полученная таким образом, может даже не подвергаться экзамену через выборы, пока силен
авторитет Церкви. В таком обществе, даже в формальном смысле слова атеистическом, многие институты,
отношения, социальные явления имеют частицу святости и потому с ними нельзя обращаться вольно. Какая
может быть свобода слова, если, как сказано в Евангелии от Иоанна: Слово стало плотию и обитало с нами,
полное благодати и истины. Русский философ Г. Федотов писал в 1931 г. в Париже: Самодержавие царей было
не только политическим фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом.

      Наиболее распространенным вариантом государства традиционного общества является государство
идеократическое. В нем источником благодати является набор идеалов, признаваемых за общепринятые и не
подвергаемых проверке через диалог или выборы. Иногда хранителем таких идеалов выступает Церковь,
иногда нет. Так, царская Россия не была теократическим государством, но роль Православной церкви в
легитимации власти была очень велика. Кризис официальной Церкви, религиозные искания в русском
обществе в конце XIX начале XX в. были важным фактором подрыва легитимности царской власти. Лев
Толстой как религиозный мыслитель, вошедший в конфликт с Церковью, действительно стал зеркалом
русской революции.

      Советская власть была типично идеократическим государством традиционного общества. Но набор
идеалов, в котором заключалась благодать, придающая власти легитимность, выражался на языке мечты
пролетариата о правде и справедливости. Авторитет Советского государства опирался на небольшое число
священных идей. Н.А. Бердяев даже писал: Социалистическое государство не есть секулярное государство,
это сакральное государство Оно походит на авторитарное теократическое государство Хранителями
мессианской идеи пролетариата является особенная иерархия коммунистическая партия, крайне
централизованная и обладающая диктаторской властью [142, с. 495].14

      Со временем сакральная компонента советской идеократии ослабевала, перейдя из мессианской веры в
мировую революцию в культ Сталина, связанный прежде всего с идеей укрепления своей страны. После
завершения восстановительного послевоенного периода (середина 50-х годов) Советское государство
исключительно быстро становилось все более открытым, все менее идеократическим. Однако его тип
оставался прежним. Его легитимность достигалась прежде всего через идеалы и соответствующую им
социальную практику и подтверждалась выборами плебисцитарного типа (по принципу да нет).

      Это было типичное государство традиционного общества, несущее на себе печать крестьянского
мироощущения. Д.Е. Фурман в книге Иного не дано (1988) пишет о становлении в СССР такого государства:
Основные носители этих тенденций, очевидно, поднявшаяся из низов часть бюрократии, которая, во-первых,
унаследовала многие элементы традиционного крестьянского сознания, во-вторых, хочет не революционных
бурь, а своего прочного положения [143].



      Создание советского государства воспринималась большинством простонародья как общее дело, которое
и сплачивает людей традиционного общества. Об этом кадет Н.А. Гредескул так писал, споря с авторами Вех,
которые считали русскую революцию интеллигентской: Нет, русское освободительное движение в такой мере
было народным" и даже всенародным", что большего в этом отношении и желать не приходится. Оно
проникло" всюду, до последней крестьянской избы, и оно захватило" всех, решительно всех в России все его
пережили, каждый по-своему, но все с огромной силой. Оно действительно прошло ураганом", или, если
угодно, землетрясением" через весь организм России. Наше освободительное движение есть поэтому не что
иное, как колоссальная реакция всего народного организма на создавшееся для России труднейшее и
опаснейшее историческое положение [144].

      Кадровый костяк будущего советского государства, ту управленческую элиту, которая действовала в
период сталинизма, составили командиры Красной армии нижнего и среднего звена, числом около миллиона,
которые после демобилизации заполнили административные должности в государственном аппарате или
пошли на рабфаки и в вузы. В основном это были выходцы из малых городов и деревень Центральной России.

      Евроцентризм утверждает существование лишь одной правильной формы демократии парламентской. Она
основана на представительстве главных социальных групп общества через партии, которые конкурируют на
выборах (политическом рынке). Парламент есть форум, на котором партийные фракции ведут торг,
согласовывая интересы представленных ими групп и классов. Равновесие политической системы
обеспечивается созданием сдержек и противовесов разделением властей, жесткими правовыми нормами и
наличием сильной оппозиции. В зрелом виде эта равновесная система приходит к двум партиям примерно
равной силы и весьма близким по своим социальным и политическим программам. Сама такая политическая
практика процедурно сложна, так что возникает слой профессиональных политиков (политический класс),
представляющих интересы разных классов и групп в парламенте.

      Как и политическая экономия в концепции равновесного рынка, так и политическая философия
парламентаризма возникли как слепок с механистической картины мироздания Ньютона. Так, теория
конституционной монархии в Англии прямо выводилась из модели Ньютона. Конституция США классический
пример представления государства как равновесной машины.

      В Советах выразился иной тип демократии. В отличие от буржуазно-либеральной установки Советы
(рабочих, солдатских и крестьянских) депутатов формировались как органы не классово-партийные, а
общинно-сословные, в которых многопартийность постепенно вообще исчезла. На уровне государства Советы
были, конечно, новым типом для России, но на уровне самоуправления это был именно традиционный тип,
характерный для аграрной цивилизации тип военной, ремесленной и крестьянской демократии
доиндустриального общества. Либералы-западники видели в этом архаизацию, даже азиатизацию России,
возрождение ее древних архетипов, лишь прикрытых позднефеодальными и буржуазными наслоениями. М.М.
Пришвин записал в дневнике 29 апреля 1918 г.: Новое революции, я думаю, состоит только в том, что она,
отметая старое, этим снимает заслон от вечного, древнего.

      В России Советы вырастали именно из крестьянских представлений об идеальной власти. Исследователь
русского крестьянства А.В. Чаянов писал: Развитие государственных форм идет не логическим, а
историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. В крестьянской среде
режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917 года в системе управления
кооперативными организациями.15

      С самого начала советская демократия выражала самодержавный идеал, несовместимый с дуализмом
западного мышления склонностью видеть в каждой сущности борьбу двух противоположных начал (этот
дуализм в конечном счете и привел к двухпартийной политической системе). Вся власть Советам! лозунг,
отвергающий и конкуренцию партий, и разделение властей, и правовые противовесы.

      Советы с самого начала несли в себе идеал прямой, а не представительной демократии. В первое время
создаваемые на заводах Советы включали в себя всех рабочих завода, а в деревне Советом считали сельский
сход. Советы депутатов, представляющих низовые Советы, для различения называли совдепами.

      Впоследствии постепенно и с трудом Советы превращались в представительный орган, но при этом они
сохранили соборный принцип формирования. За образец брали (явно бессознательно) земские Соборы
Российского государства XVI-XVII вв., которые собирались, в основном, в критические моменты.16 Депутатами
Советов становились не профессиональные политики (как правило, юристы), а люди из гущи жизни в идеале
представители всех социальных групп, областей, национальностей. С точки зрения парламентаризма
выглядит, конечно, нелепостью подбор состава Советов по полу, возрасту, профессиям и национальностям. Но



когда корпус депутатов состоит не из профессионалов, а из тех, кто знает все стороны жизни на личном
опыте, этот подход имеет глубокий смысл.

      В отличие от парламента, где победитель в конкурентной борьбе выявляется быстро, Совет, озабоченный
поиском единства (консенсуса), подходит к вопросу с разных сторон, трактуя острые проблемы в
завуалированной форме. Это производит впечатление расплывчатости и медлительности (говорильня)
особенно когда ослабевают механизмы предварительного согласования позиций. Для тех, кто после 1989 г.
мог наблюдать параллельно дебаты в Верховном Совете СССР (или РСФСР) и в каком-нибудь западном
парламенте, разница казалась ошеломляющей.

      Дело в том, что в парламенте собираются политики, которые представляют конфликтующие интересы
разных групп, а Совет исходит из идеи народности. Отсюда разные установки и процедуры. Парламент ищет
не более чем приемлемое решение, точку равновесия сил, как на рынке при купле-продаже. Совет же ищет
правду то решение, которое как бы скрыто в народной мудрости. Потому и голосование в Советах носило
плебисцитарный характер: когда правда найдена, это подтверждается единогласно. Конкретные же решения
вырабатывает орган Совета исполнительный комитет.

      Различие двух типов государства хорошо видно при сравнении голосования в парламентах и Советах.
Голосование древнейший ритуал любой разновидности демократии, от родовой до современной либеральной.
Этот ритуал лишь завершает процесс согласования интересов и выработки решения, приемлемого для всех
влиятельных групп. В парламенте голосование есть ритуал, символизирующий конкуренцию, в которой
побеждает сильнейший (пусть даже с перевесом в один голос). В Советах (любого вида от совета старейшин
племени до Верховного Совета СССР) голосование есть ритуал согласия. Здесь стремятся обеспечить
единогласность.

      Этот смысл ритуала голосования в государстве традиционного типа прекрасно изучен в антропологии и
культурологии. В оставшихся кое-где на Земле культурах с племенной демократией существуют даже
изощренные специальные обряды, в ходе которых люди отставляют в сторону обиды и разногласия (танцы,
ритуальные инсценировки боя, омовения и пиры). Лишь после этих обрядов приступают к голосованию,
которое должно быть единодушным.

      Знаток русской деревни А.Н. Энгельгардт пишет в Письмах из деревни: Я уже говорил в моих письмах, что
мы, люди, не привыкшие к крестьянской речи, манере и способу выражения мыслей, мимике, присутствуя при
каком-нибудь разделе земли или каком-нибудь расчете между крестьянами, никогда ничего не поймем.
Слыша отрывочные, бессвязные восклицания, бесконечные споры с повторением одного какого-нибудь слова,
слыша это галдение, по-видимому, бестолковой, кричащей, считающей или измеряющей толпы, подумаем, что
тут и век не сочтутся, век не придут к какому-нибудь результату. Между тем подождите конца, и вы увидите,
что раздел поля произведен математически точно и мера, и качество почвы, и уклон поля, и расстояние от
усадьбы, все принято в расчет, что счет сведен верно и, главное, каждый из присутствующих,
заинтересованных в деле людей убежден в верности раздела или счета. Крик, шум, галдение не
прекращаются до тех пор, пока есть хоть один сомневающийся.

      То же самое и при обсуждении миром какого-нибудь вопроса. Нет ни речей, ни дебатов, ни подачи голосов.
Кричат, шумят, ругаются вот подерутся, кажется, галдят самым, по-видимому, бестолковейшим образом.
Другой молчит, молчит, а там вдруг ввернет слово одно только слово, восклицание, и этим словом, этим
восклицанием перевернет все вверх дном. В конце концов, смотришь, постановлено превосходнейшее
решение, и опять-таки, главное, решение единогласное [145].

      Итак, в традиционном обществе России ищутся единогласные решения, и само голосование как
заключительный акт переговоров становится ритуалом, который символизирует единство. Тот же смысл
имеют выборы в представительные органы власти. В гражданском обществе выборы представлены как
политический рынок, на котором партии продают свои программы и получают плату в виде голосов граждан.
В свободной конкуренции здесь побеждает сильнейший.

      Выборы в традиционном обществе, как мы это видели в СССР, являются на деле плебисцитом (ответ типа
да нет). Назначение их явиться и одобрить общую линию государства. Поэтому так была важна в СССР явка на
выборы, хотя мало кто из избирателей вообще заглядывал в бюллетень он говорил да самим фактом
голосования неиспорченным бюллетенем. Каждый не принявший участия в выборах означал наличие сильного
недовольства.

      Для либерального государства массовое участие в выборах существенного значения не имеет,



правомочный кворум сокращается порой до граждан, а в некоторых случаях (как в США) вообще до 1
человека. Социолог Р. Мерфин пишет: Порой при анализе местных выборов обнаруживается, что лишь 5 %
имеющих право голоса пришли голосовать. Это означает, что в итоге таких выборов кандидат может занять
государственную должность, собрав лишь 2,5 % голосов плюс один голос. На выборах 1990 г. некоторые
конгрессмены были избраны менее чем 20 % от общего числа имеющих право голоса. А во Флориде, к примеру,
избирательный закон допускает, чтобы кандидат, у которого нет оппонента на выборах, был избран
автоматически, без включения его имени в бюллетень. Именно так два кандидата и прошли в Конгресс в 1990
г., получив ноль голосов [146].

      Различны и подходы к наделению граждан голосом. Возникновение на Западе нового типа человека
индивида (атома) привело к атомизации голоса. Предельным выражением демократии западного типа стал
принцип один человек один голос. До этого в солидарных коллективах разного рода голос или часть его
отдавались тем, кто считался выразителем разума и воли этого коллектива (например, отцу крестьянской
семьи, священнику, старейшинам и т. д.). В любом государстве советского, а не парламентского типа
носителями голоса являются не только граждане, а и коллективы, общности людей.

      На ранних этапах становления государства в Советской России даже выборы в Советы проводились в
коллективах предприятий или в общинах деревень, так что голос члена коллектива весил больше, чем голос
изолированного гражданина.17 В дальнейшем возник коллективный голос народов и национальностей.
Народы получили представительство в государстве не как совокупность атомов, но как целостность (Совет
национальностей), а каждый гражданин имел голос и как представитель своей национальности, что было
даже зафиксировано в личном документе (паспорте).

      Смысл голосования как одного из механизмов волеизъявления граждан, соединяясь с другими элементами
мировоззрения, определяет источник легитимации государства в двух типах общества. В гражданском
обществе государство профанное, лишенное святости рационально построенная в интересах общества
машина. Оно обретает легитимность на каждый новый срок снизу, через избирательную урну путем сложения
голосов людей-атомов.

      Риторика Совета с точки зрения парламента кажется странной, если не абсурдной. На Западе
парламентарий, получив мандат от избирателей, далее опирается лишь на свой ум и компетентность. Депутат
Совета, напротив, подчеркивает, что он лишь выразитель воли народа (из его мест). Поэтому часто
повторяется фраза: Наши избиратели ждут (этот пережиток сохранился в Госдуме даже через много лет
после ликвидации Советской власти). В Советах имелась ритуальная, невыполнимая норма наказы
избирателей. Их, как считалось, депутат не имел права ставить под сомнение (хотя ясно, что наказы могли
быть взаимно несовместимы).

      Советы были порождены политической культурой народов России и выражали эту культуру. Судить их
принципы, процедуры и ритуалы по меркам западного парламента значит впадать в примитивный
евроцентризм. В практике Советы выработали систему приемов, которые в конкретных условиях советского
общества были устойчивой и эффективной формой государственности. Как только само это общество дало
трещину и стало разрушаться, недееспособными стали и Советы, что в полной мере проявилось уже в
1989-1990 г.

      Государство строится и действует в рамках определенной политической системы. В ней органы и
учреждения государства дополнены общественными организациями (партиями, профсоюзами, кооперативами,
научными и др. обществами). Главные общественные организации советской политической системы возникли
до революции 1917 г., но после нее их совокупность сильно менялась. Главным изменением было становление
однопартийной системы по мере того как союзные и даже коалиционные вначале левые партии переходили в
оппозицию к большевикам. Это происходило несмотря на неоднократные, вплоть до 1922 г., попытки
большевиков восстановить признаки многопартийности. Идея единства все больше довлела. Рядовые эсеры и
меньшевики быстро перетекли в РКП(б), а лидеры эмигрировали, были сосланы или арестованы в ходе
политической борьбы.

      Партия заняла в политической системе особое место, без учета которого не может быть понят и тип
Советского государства. В литературе нередко дело представляется так, будто превращение партии в скелет
всей системы и ее сращивание с государством реализация сознательной концепции В.И. Ленина, возникшей
из-за того, что политически незрелые и малограмотные депутаты рабочих и крестьянских Советов не могли
справиться с задачами государственного управления. Проблема гораздо глубже.

      Необходимость в особом, не зависящем от Советов скелете государства диктовалась следующими



причинами.

      Во-первых, лозунг Вся власть Советам! отражал крестьянскую идею земли и воли и нес в себе большой
заряд анархизма. Возникновение множества местных властей, не ограниченных сверху, буквально рассыпали
государство на множество общин-республик, каждая со своим полновластным Советом.18 Советы не были
ограничены и рамками закона, ибо, имея всю власть, они в принципе могли менять законы.

      Была нужна обладающая непререкаемым авторитетом сила, которая была бы включена во все Советы и в
то же время следовала бы не местным, а общегосударственным установкам и критериям. Такой силой стала
партия, игравшая роль хранителя идеи и высшего арбитра, но не подверженная критике за конкретные
ошибки и провалы. Именно партия, членами которой в разные годы были от 40 до 70 % депутатов, соединила
Советы в единую государственную систему, связанную как иерархически, так и по горизонтали. Значение
этой связующей роли партии наглядно выявилось в 1990 г., когда эта роль была законодательно изъята из
полномочий КПСС.

      Все требования многопартийности, свободной игры политических сил, плюрализма и т. п., которые
раздавались с середины 80-х годов, в действительности ставили вопрос не об улучшении Советского
государства, а о смене самого типа государственности (и даже глубже смене типа цивилизации). То есть о
революции гораздо более фундаментальной, нежели социальные революции. На протяжении всего советского
периода возможные последствия такой революции оценивались обществоведами (в том числе
антисоветскими философами-эмигрантами) как катастрофа, масштабы которой трудно было даже
предсказать. Опыт 90-х годов в целом подтвердил эти оценки.

      Вторая причина превращения партии в связующий скелет государственной системы состоит в том, что
Советы соборного типа в отличие от парламента не могли быть быстрыми органами управления. Они
выделяли из себя чисто управленческий исполком, а сами выполняли лишь одобряющую, легитимирующую
роль. Для общества традиционного типа эта роль очень важна, но требовался и форум, на котором велась бы
выработка решений через согласование интересов и поиск компромисса. Таким форумом, действующим за
кулисами Советов, стала партия большевиков.

      Эта конструкция власти необычна, с точки зрения либерального демократа, но она выполняет те же
объективно присущие государству функции, что и при парламентской демократии. Закулисный форум для
поиска компромиссов и выработки решений есть и при парламенте. В США высшая финансовая,
промышленная, политическая, военная и научная элита соединена в сеть закрытых клубов, где и происходит
невидимое согласование интересов и выработка решений. Другим типом надпартийного форума является
политическое масонство, в некоторые моменты играющее очень активную роль (особенно в кадровой
политике).

      Так, сложившееся в 1906 г. российское политическое масонство объединяло в своих рядах руководителей
всех левых партий, кроме большевиков. Из 29 министров Временного правительства всех составов 23 были
масонами. Все три члена президиума ЦИК Петроградского Совета первого состава (Керенский, тогда трудовик,
и два меньшевика) также были масонами. Виднейшие деятели Февраля отмечали в мемуарах, что масонские
ложи и были тем круглым столом, за которым велись переговоры революционных (эсеры и меньшевики) и
либеральных (кадеты и трудовики) политиков.19

      В годы индустриализации ВКП(б) стала массовой, а в 70-е годы включала в себя около 10 % взрослого
населения. Главным способом воздействия партии на деятельность государства был установленный ею
контроль над кадровыми вопросами. Разгром к началу 30-х годов оппозиции внутри партии и ликвидация
фракционности дали ЦК ВКП(б) полноту контроля за назначением служащих на все важные посты в
государстве. Уже в конце 1923 г. стала создаваться система номенклатуры перечня должностей, назначение
на которые (и снятие с которых) производилось лишь после согласования с соответствующим партийным
органом. В номенклатуру стали включаться и выборные должности, что было, разумеется, явным нарушением
официального права.

      Процессы, происходящие после ликвидации какой-то структуры, многое говорят о ее реальном месте в
обществе. Сама по себе ликвидация номенклатурной системы (в 1989) не сделала назначение
государственных чиновников ни более открытым, ни более разумным. Скорее наоборот. Поэтому критика
номенклатурной системы как вырванного из контекста частного механизма имела сугубо идеологический
смысл.

      В условиях острой нехватки образованных кадров и огромной сложности географического, национального



и хозяйственного строения страны номенклатурная система имела большие достоинства. Она подчиняла весь
госаппарат единым критериям и действовала почти автоматически. Это обусловило необычную для
парламентских систем эффективность Советского государства в экстремальных условиях индустриализации и
войны. Важным в таких условиях фактором была высокая степень независимости практических
руководителей от местных властей и от прямого начальства. Эта защищенность побуждала к инициативе и
творчеству если только они соответствовали главной цели.

      Главным дефектом такой системы, который был известен с самого начала, была тенденция номенклатуры
к превращению в сословную касту, к образованию кланов, приобретавших большую силу, если местным и
хозяйственным руководителям удавалось воздействовать на партийные органы (в широком смысле слова
коррумпировать их). Таким образом, номенклатурная система со временем неизбежно портилась и
превращалась в систему сплоченных групп, которые следовали не интересам государства, а своим частным
групповым интересам. В рамках Советского государства это противоречие не было разрешено, и
номенклатура в конце концов совершила революцию сверху, уничтожив Советское государство и приняв
активное участие в разделе государственной собственности.

      Наконец, единая партия выполняла важную роль в процессе легитимации идеократического государства.
Она была необходимой инстанцией как хранитель и толкователь благодати. Поэтому сама партия, ВКП(б) и
потом КПСС, имела совсем иной тип, нежели партии западного гражданского общества, конкурирующие на
политическом рынке. Будучи единственной партией у власти, КПСС по сути была особым постоянно
действующим собором, представляющим все социальные группы и сословия, все национальности и все
территориальные единицы. Внутри этого собора и происходили согласования интересов, нахождение
компромиссов и разрешение или подавление конфликтов координация всех частей государственной системы.
Понятно, что в партии соборного типа, обязанной демонстрировать единство как высшую ценность и источник
легитимности всего государства, не допускалась фракционность, естественная для классовых партий Запада.

      Вспомним исторический опыт учреждения в России многопартийной политической системы. Партии (от
слова часть) есть порождение буржуазных революций, когда сословное общество с его стабильной
структурой распределения прав и обязанностей уступало место классовому гражданскому обществу. Партии
представляли интересы разных социальных групп в обществе войны всех против всех. Такая роль партий
отражена в теориях классовой борьбы как части формационного подхода к пониманию общества.

      Этот процесс шел и в России периода раннего капитализма (начало XX в.) возник спектр классовых партий
кадеты и октябристы, эсеры и социал-демократы, ряд мелких партий. С активным участием Запада (через
политическое масонство) готовилась и оранжевая революция февраля 1917 г. с опорой на социальное
недовольство практически всех классов и сословий.20

      Но в противовес этим партиям возникли и совсем иные политические организации партии нового типа,
целью которых было действие, предотвращающее разделение народа на классы. С точки зрения либералов и
всего масонства, это были партии контрреволюционные. Одна из этих партий, Союз русского народа, была
консервативной (и даже реакционной). Она была полностью лояльна к монархической власти и пыталась
выполнить безнадежную программу остановить революцию.

      Другая партия, большевики, оседлала (вопреки официальной доктрине марксизма) архаический
крестьянский коммунизм подавляющего большинства населения России и, вобрав в себя энергию оранжевой
революции, перенаправила эту энергию на восстановление российской государственности, реставрацию
империи, и даже, в новых формах, самодержавия. Классовые партии в союзе с Западом попытались
преодолеть этот проект в Гражданской войне, но безуспешно.

      По своему отношению к России как цивилизации черносотенцы и большевики были партии родственные,
имевшие целью разрешение противоречия не классового, а цивилизационного типа (только при этом условии
разрешались и социальные противоречия). Кадеты даже называли большевиков красной сотней. Именно
поэтому западническая либеральная часть российской интеллигенции питает совершенно иррациональную
ненависть именно к этим двум культурно-политическим течениям черносотенцам и большевикам. Она
благосклонно относится к кровавым террористам эсеров, к разрушительному пафосу анархистов, к
тоталитарному революционизму Троцкого или марксистскому социализму меньшевиков. Но цивилизационный
вектор черносотенцев и большевиков, их отрицание западного либерализма делают их исчадиями ада и
создаются черные мифы, которые лелеет подсознание российского демократа (да и западного тоже).

Черносотенцы и большевики разными способами пытались преодолеть одну и ту же угрозу втягивание России
в зону периферийного западного капитализма с утратой ее цивилизационной идентичности (отсюда



следовали и прямые социальные угрозы для главного сословия России крестьянства).21

      Если бы образованный слой России не был так проникнут евроцентризмом (в версии либерализма и
марксизма), это позволило бы раньше созреть партиям цивилизационной (а не классовой) борьбы. Тогда
Россия имела бы шанс избежать Гражданской войны (а может быть, и свержения монархии, о чем
размышляли и консерватор Леонтьев, и стихийный сталинист Солоневич). Если бы большевики не были
вынуждены принять жесткую марксистскую фразеологию, к ним примкнуло бы множество людей из
привилегированных сословий (купечества, буржуазии, духовенства и старой русской интеллигенции), которые
цивилизационно были не просто близки к советскому проекту, но жаждали его.

      Тогда такой возможности история нам не дала. Только марксизм мог в тот момент соединить
мировоззренческую матрицу русского общинного коммунизма с рациональностью Просвещения. И только этот
новый образ истинности, соединивший идею справедливости с идеей развития, позволил России вырваться из
исторической ловушки периферийного капитализма и совершить рывок, на инерции которого она протянула
еще целых полвека после Второй мировой войны.

      Партия большевиков строилась в соответствии не с формационным, а с цивилизационным подходом и уже
на первых этапах стала орденом меченосцев, а не торговцем на политическом рынке программ и голосов.
Природа большевиков видна и в том, что в ходе дальнейшего развития советского общества КПСС вообще
перестала быть партией в строгом смысле слова, а стала чем-то вроде постоянно действующего собора, т. к.
включала в себя представителей всех сословий и профессий, всех национальностей и всех местностей.
Классовая оппозиция была из нее вычищена, даже с избыточной жестокостью. Эта партия отражала
структуру общества и тип власти, сложившиеся в российской цивилизации в XX в.

      Опыт последних 17 лет показал, что и в Российской Федерации не произошло разделения общества на
враждующие классы новые русские выделились в особый малый народ, квазиэтнос. Социокультурные
архетипы большинства населения России оказались очень устойчивыми, и гражданского общества западного
типа не возникает не сложилось той многопартийной системы, о которой говорили демократы в начале 90-х
годов. Предполагалось, что система таких партий нарежет общество по социальным интересам, на классы.
Этого не удалось достигнуть, и реально в качестве партий мы имеем два осколка КПСС Единую Россию (КПСС
от райкома и выше) и КПРФ (КПСС от райкома и ниже). Остальные партии, возникшие при временном сдвиге
интеллигенции к социал-демократии и либерализму, сникли.

      Построение власти на многопартийной основе было с недоверием воспринято в массовом сознании. В 1995
г. ВЦИОМ опубликовал большой обзор результатов социологических опросов Мониторинг перемен: основные
тенденции. Вывод таков: И старая, и новая идеологическая мода побуждает добрую половину респондентов
склоняться к признанию несовместимости отечественного образа общественной жизни с западной
демократией". Сравнение двух замеров, разделенных полутора годами, да еще какими (замеры делались в
июне 1993 г. и в октябре 1994)! показывает, что перед нами не просто показатель настроения, а установка,
что-то вроде канона общественного сознания россиян. Это не усредненная, а поистине универсальная
установка, разделяемая в неодинаковых, впрочем, пропорциях относительным и абсолютным большинством
практически во всех наблюдаемых категориях респондентов.

      В 1994 г. 33 % опрошенных посчитали, что многопартийные выборы принесли больше вреда, и 29 % что
больше пользы. С тех пор отношение изменилось несущественно. В 1999 г. отношение числа отрицающих
многопартийные выборы (больше вреда) к числу одобряющих (больше пользы) составило 50:21, а в 2003 г.
40:29 [88, с. 143]. При этом реально многопартийность Госдумы снижалась.

      Партии не выражают установки и настроения главных социальных групп России. Точнее, сам этот институт
западной демократии не годится для этого. Волошин верно писал в стихотворении Русская революция:

Но жизнь и русская судьба  Смешали клички, стерли грани Мы все же грезим русский сон  Под чуждыми нам
именами.

      Руководитель аналитического отдела ВЦИОМ Л. Вызов пишет в 2005 г.: Среди левых" лозунгов с большим
преимуществом (46,8 %) доминирует правая" интерпретация левой" идеи это сильное государство,
заботящееся о всех своих согражданах. Запрос на социальную справедливость в этом случае обращен не к
обществу, а к сильному государству, к власти. И поэтому, если исходить из наиболее распространенной
европейской традиции, это направление не может быть названо однозначно левым". Собственно же левая"
идеология, характеризующаяся такими лозунгами, как социальная справедливость, равные права и
возможности, самоуправление, имеет значительно меньше сторонников (16,3 %)[147].



      Здесь важное цивилизационное отличие России от Запада, и попытка имитации западного общественного
института вместо выращивания структур, адекватных культуре большинства населения, привела лишь к
углублению кризиса.

      Любое государство побуждает людей к поведению, не выходящему за рамки установленных норм. Это
осуществляется двумя принципиально разными способами господства принуждением и внушением.
Государство традиционного общества издавна действует открытым принуждением и убеждением. Называя
его недемократичным, тираническим, обычно имеют в виду именно его авторитарность. Государство
гражданского общества породило новый тип господства через манипуляцию сознанием.

      Манипуляция способ господства путем духовного воздействия на людей через программирование их
поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и
ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении.

      Манипуляция сознанием как средство власти возникает только в гражданском обществе, с установлением
политического порядка, основанного на представительной демократии. Ведущие американские социологи П.
Лазарсфельд и Р. Мертон пишут: Те, кто контролирует взгляды и убеждения в нашем обществе, прибегают
меньше к физическому насилию и больше к массовому внушению. Радиопрограммы и реклама заменяют
запугивание и насилие.

      В России власть монарха или генерального секретаря ВКП(б) нуждалась в легитимации приобретении
авторитета в массовом сознании. Но она не нуждалась в манипуляции сознанием. Отношения господства при
такой власти были основаны на открытом, без маскировки, императивном воздействии от насилия и
подавления до навязывания, внушения, приказа с использованием грубого простого принуждения.

      В идеократических обществах, каким были царская Россия и СССР, воздействие на человека религии или
пропаганды отличаются от манипуляции своими главными родовыми признаками. Главный признак
манипуляции скрытность воздействия и внушение человеку желаний, противоречащих его главным
ценностям и интересам. Ни религия, ни официальная идеология идеократического общества не только не
соответствуют этому признаку они действуют принципиально иначе. Их обращение к людям не просто не
скрывается, оно громогласно. Ориентиры и нормы поведения, к которым побуждали эти воздействия,
декларировались совершенно открыто, и они были жестко и явно связаны с декларированными ценностями
общества.

      И отцы церкви, и отцы коммунизма считали, что поведение, к которому они громогласно призывали, в
интересах спасения души и благоденствия их паствы. Поэтому и не могло стоять задачи внушить ложные
цели и желания и скрывать акцию духовного воздействия. Конечно, представления о благе и потребностях
людей у элиты и большей или меньшей части населения могли расходиться, вожди могли жестоко
заблуждаться. Но они не лезли под кожу, а дополняли власть Слова прямым подавлением. В казармах
Красной Армии висел плакат: Не можешь поможем. Не умеешь научим. Не хочешь заставим. Смысл же
манипуляции иной: мы не будем тебя заставлять, мы влезем к тебе в душу, в подсознание, и сделаем так, что
ты захочешь. В этом главная разница и принципиальная несовместимость двух миров: религии или
идеократии (в традиционном обществе) и манипуляции сознанием (в гражданском обществе).

      В ходе Великой Французской революции с помощью пропаганды удалось натравить городские низы на
Церковь и монархию. В своем роде это было блестящее достижение ума и слова. Орудием буржуазии стало
именно то, что ей враждебно, стремление человека к равенству и справедливости. Так, во Франции впервые
появилось слово идеология и создана влиятельная организация Институт, в котором заправляли идеологи.
Они создавали науку о мыслях людей. Перенося разработанные на Западе понятия в иные культуры, мы часто
обозначаем ими явления иного рода. В строгом смысле слова советская идеология не совсем идеология, она
не изучает мысли людей с целью манипуляции их сознанием. Она вещает с амвона и требует, чтобы люди
исполняли ритуал веры и вели себя соответственным образом. А что они думают в действительности,
советскую идеологию мало трогало. Советское государство до 70-х годов даже не пользовалось услугами
социологов.

      Человек либеральных взглядов считает, что манипуляция сознанием более гуманное и приятное средство
господства, чем открытое принуждение и императивное внушение. Такой человек (который сегодня вроде бы
господствует в культурном слое России) убежден, что переход от насилия и принуждения к манипуляции
сознанием огромный прогресс. В действительности это дело вкуса (например, Ф.М. Достоевский считал, что
манипуляция гораздо глубже травмирует душу человека и подавляет его свободу воли, нежели насилие об
этом его Легенда о Великом Инквизиторе). Но и на Западе, среди ведущих специалистов, есть такие (хотя их



немного), кто прямо и открыто ставит манипуляцию сознанием в нравственном отношении ниже открытого
принуждения и насилия. Манипуляция сознанием, производимая всегда скрытно, лишает индивидуума
свободы в гораздо большей степени, нежели прямое принуждение. Об идеалах и вкусах нет смысла спорить,
однако надо уметь различать явления.

      РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ ТИПЫ ХОЗЯЙСТВА

      Одной из составляющих жизнеустройства, которая определяет характер цивилизация, является хозяйство.
Это один из срезов культуры, который в высшей степени пропитан этническими (национальными)
особенностями. В свою очередь, народное хозяйство является одной из главных сил, созидающих народ и
нацию, входит в ядро той центральной мировоззренческой матрицы, на которой воспроизводится
цивилизация.

      Исходя из разных условий и разных представлений о Природе, человеке и обществе, люди по-разному
формировали хозяйство производство и распределение материальных жизненных благ. Уже Аристотель
сформулировал основные понятия, на которых базируется видение хозяйства. Одно из них экономия
(натуральное хозяйство), что означает ведение дома, материальное обеспечение экоса (дома) или полиса
(города). Эта деятельность не обязательно сопряжена с движением денег, ценами рынка и т. д. Другой способ
производства и коммерческой деятельности он назвал хрематистика (рыночная экономика). Это изначально
два совершенно разных типа деятельности. Экономия это производство и коммерция в целях удовлетворения
потребностей. А хрематистика это такой вид производственной и коммерческой деятельности, который
нацелен на накопление богатства вне зависимости от его использования, т. е. накопление, превращенное в
высшую цель деятельности. Каждой цивилизации присущи разные конфигурации соотношений и типов
взаимодействия между этими двумя чистыми типами хозяйства.

      Господство рыночной экономики в современном обществе Запада было связано с возникновением
совершенно нового, необычного с точки зрения традиций отношения к собственности, деньгам, труду и
превращению вещи в товар. Содержание всех этих понятий настолько различается в современном и
традиционном обществах, что нередко представители разных культур, даже из числа специалистов, просто
не понимают друг друга, хотя формально говорят об одном и том же. То изумление, с которым сегодня Запад
смотрит на все происходящее в России, во многом связано с тем, что одним и тем же словом у нас и на Западе
обозначаются совершенно разные явления.

      Рыночная экономика, ставшая господствующим типом хозяйства Запада, не является чем-то естественным
и универсальным. Это недавняя социальная конструкция, возникшая как глубокая мутация в специфической
культуре Западной Европы. В ходе перестройки в СССР рынок был представлен идеологами просто как
механизм информационной обратной связи, стихийно регулирующий производство в соответствии с
общественной потребностью через поток товаров и денег. То есть как механизм контроля, альтернативный
плану. Но противопоставление рынок план несущественно по сравнению с фундаментальным смыслом
понятия рынок как общей метафоры всего общества в западной цивилизации.

      Как возникло само понятие рыночная экономика? Ведь рынок продуктов возник вместе с первым
разделением труда и существует сегодня в некапиталистических и даже примитивных обществах. Рыночная
экономика возникла, когда в товар превратились вещи, которые для традиционного мышления никак не
могли быть товаром: деньги, земля и свободный человек (рабочая сила). Это глубокий переворот в типе
рациональности, в мышлении, и даже религии, а отнюдь не только экономике.

      Взять хотя бы такой момент, как превращение денег в товар. Как пишет Маркс в Капитале, согласно
римскому праву, было безусловно запрещено обращаться с деньгами как с товаром. Там действовала
юридическая догма: Денег же никто не должен покупать, ибо, учрежденные для пользования всех, они не
должны быть товаром. Катон Старший писал: А предками нашими так принято и так в законах уложено, чтобы
вора присуждать ко взысканию вдвое, а ростовщика ко взысканию вчетверо. Поэтому можно судить,
насколько ростовщика они считали худшим гражданином против вора. В советском хозяйстве деньги товаром
не были и не продавались. Напротив, современный капитализм не может существовать без финансового
капитала, без превращения денег в товар.22

      Кстати, движения за бесплатные деньги, за беспроцентный кредит периодически возникают и на Западе,
и на Востоке, хотя на Западе они более или менее упорно преследовались. В царской России в начале XX в.



были развиты беспроцентные кредитные товарищества и кооперативные банки. Сегодня крупные банки
подобного типа действуют в исламских странах. Например, в Бангладеш есть крупный Грамин банк, который
предоставляет кредиты населению. 90 % его акций принадлежат заемщикам, из которых 94 % женщины, он
охватывает 50 % деревень страны. В 1994 г. он выдал займов на 500 млн долларов без всяких процентных
ставок [157].

      Совместная хозяйственная деятельность и общежитие людей могут быть организованы и без
купли-продажей  она вообще возникла относительно недавно. Существуют разные способы предоставления
друг другу и материальных ценностей, и труда (дарение, услуга, предоставление в пользование, совместная
работа, прямой продуктообмен и т. д.). Существуют и типы хозяйства, причем весьма сложно организованного,
при которых ценности и усилия складываются, а не обмениваются так, что все участники пользуются
созданным сообща целым.

      К такому типу относится семейное хозяйство, экономически исключительно эффективное (при достижении
определенного класса целей). Замена его рыночными отношениями невозможна, т. к. оказывается, что ни у
одного члена семьи не хватило бы денег расплатиться по рыночным ценам с другими членами семьи за их
вклад.

      К этому же типу хозяйства относилось и советское плановое хозяйство. Именно сложение ресурсов
(посредством плана) без их купли-продажи позволило СССР после колоссальных разрушений 1941-1945 гг.
очень быстро восстановить хозяйство. В 1948 г. СССР превзошел довоенный уровень промышленного
производства. Можно ли это представить себе в нынешней рыночной системе Российской Федерации?

      Советский строй породил тип промышленного предприятия, в котором производство было неразрывно (и
незаметно!) переплетено с поддержанием важнейших условий жизни работников, членов их семей и вообще
города.23 Это переплетение, идущее от традиции общинной жизни, настолько прочно вошло в коллективную
память и массовое сознание, что казалось естественным. Между тем Вебер писал о капитализме: Современная
рациональная организация капиталистического предприятия немыслима без двух важных компонентов: без
господствующего в современной экономике отделения предприятия от домашнего хозяйства и без тесно
связанной с этим рациональной бухгалтерской отчетности[93, с. 51].

      На Западе так, а в России иначе. Во время индустриализации масса общинных крестьян переместилась в
промышленность и превратила родной завод из предприятия в центр жизнеустройства оно обросло
социальной сферой. Тут и детский сад с пионерлагерем, и больница с санаторием, и клуб, и жилой квартал,
обогреваемый паром из заводской ТЭЦ, и даже, на правах цеха, подсобное хозяйство, снабжающее заводскую
столовую свежими молоком и овощами. Это явное совмещение предприятия с домашним хозяйством.

      Наблюдение за попытками в 90-е годы разорвать это переплетение, отделить производство от создания
условий жизни позволило увидеть важную вещь. Соединение, кооперация производства с жизнью является
источником очень большой и не вполне объяснимой экономии. Отопление бросовым теплом, отходящим при
производстве электричества на теплоцентрали, один из примеров.

      Почему же мы этого не видели? Потому что из политэкономии, возникшей как наука о рыночном хозяйстве,
основанном на обмене, мы заучили, что специализация и разделение источник эффективности. Это разумное
умозаключение приобрело характер идеологической догмы, и мы забыли о диалектике этой проблемы. А
именно: соединение и кооперация также источник эффективности. Какая комбинация наиболее выгодна,
зависит от всей совокупности конкретных условий. В условиях России на длительный период именно
соединение и сотрудничество оказались принципиально эффективнее, нежели обмен и конкуренция.

      В становлении типов хозяйства и России, и Запада можно обнаружить и особый уклад, и особый
культурный тип, которые образовали зародыш самобытной хозяйственной системы. Этот зародыш развивался,
обрастал боковыми ветвями, увеличивал разнообразие и превращался в большую систему. Для России таким
культурным типом был великорусский пахарь, который создал русскую поземельную общину, а потом и
разного рода артели для отхожих промыслов [158].

      Становление капитализма как присущего Западу способа хозяйства не было медленным естественным
процессом. Это был результат череды огромных революций, в ходе которых возникло уникальное сочетание
обстоятельств, позволившее распространить на Западную Европу экономический уклад, сложившийся ранее у
некоторых народов Северо-Запада Европы (голландцев и англичан, а до этого фризов). Предыстория
капитализма как очень специфического этнического хозяйственного уклада, который был затем взят за
модель вдохновителями великих буржуазных революций и внедрен политическими средствами, очень



интересна и для нас актуальна. Краткое изложение этой предыстории и библиография даны в книге Л.А.
Асланова Культура и власть (2001) [159].

      Фризы (этническая общность, родственная саксам) жили на побережье Северного моря в районе устья
Рейна (занятая ими территория называлась Фрисландией). Условия их обитания были необычными: они
расселились на маршах незатопляемых морскими приливами полосах земли шириной около 50 км. Жили они
на хуторах или фермах, расположенных на холмах (терпах). Плодородная почва (отложения ила и торф) и
мягкий влажный климат позволяли вести интенсивное сельское хозяйство, а труднодоступная местность
обеспечила фризам независимость и длительное сохранение общинной демократии. Законы фризов в
основных чертах были схожи с Салической правдой франков, т. е. уже в VI-VII вв. общинная собственность на
землю превратилась в частную.

      Это был народ фермеров, которые в то же время были торговцами и мореходами. Для римлян они стали
торговыми посредниками с германскими племенами, а в период упадка Рима одним из главных товаров в этой
торговле стали рабы, которых фризы скупали в бассейне Балтийского моря у варягов. Вместе с англами и
саксами фризы участвовали в заселении Англии. Фризы как народ сложились под влиянием очень
специфического хозяйственного уклада, который позже был воспроизведен, уже в индустриальной форме,
как современный капитализм. И уклад этот входил в ядро их этнической культуры, а не был
общечеловеческим достоянием как необходимый плод развития любого народа.24

      О. Шпенглер также подчеркивает культурные этнические корни английского капитализма: Английская
хозяйственная жизнь фактически тождественна с торговлей, с торговлей постольку, поскольку она
представляет культивированную форму разбоя. Согласно этому инстинкту все превращается в добычу, в
товар, на котором богатеют Властное слово свободная торговля относится к хозяйственной системе викингов.
Прусским и, следовательно, социалистическим лозунгом могло бы быть государственное регулирование
товарообмена. Этим торговля во всем народном хозяйстве получает служебную роль вместо господствующей.
Становится понятен Адам Смит с его ненавистью к государству и к коварным животным, которые именуются
государственными людьми. В самом деле на истинного торговца они действуют, как полицейский на
взломщика или военное судно на корабль корсаров [13, с. 78-80].

      Этническая специфика того капитализма, который сложился в англо-саксонской культуре, признается и
сегодня. Английский историк и социолог 3. Бауман пишет: Новый индустриальный порядок, так же как и
концептуальные построения, предполагавшие возможность возникновения в будущем индустриального
общества, были рождены в Англии; именно Англия, в отличие от своих европейских соседей, разоряла свое
крестьянство, а вместе с ним разрушала и естественную связь между землей, человеческими усилиями и
богатством. Людей, обрабатывающих землю, сначала необходимо упразднить, чтобы затем их можно было
рассматривать как носителей готовой к использованию рабочей силы, а саму эту силу по праву считать
потенциальным источником богатства [160].

      Когда эти культурные предпосылки соединились с новой центральной мировоззренческой матрицей,
заданной протестантской Реформацией, капитализм стал мощным фактором этногенеза, быстро
сплачивающим буржуазные нации Запада. Вебер приводит высказывание известного протестантского
проповедника Джона Уэсли: Мы обязаны призывать всех христиан к тому, чтобы они наживали столько,
сколько можно, и сберегали все, что можно, т. е. стремились к богатству [93, с. 200-201].

      Создание капитализма как основного уклада для целой большой цивилизации стало великой программой
многих народов Европы. Авангардом ее были голландцы, фризы и англичане, но каждый народ внес в это
строительство свою интеллектуальную, трудовую и военную лепту и в дебаты и войны Реформации и
буржуазных революций, и в Великие географические открытия и завоевания колоний, и в создание науки,
техники и фабрики для Индустриальной революции.

      К. Поланьи, описывая процесс становления капитализма в Западной Европе, отмечал, что речь шла о
всенародной стройке, что главные идеи нового порядка были приняты народом. Он писал: Слепая вера в
стихийный процесс овладела сознанием масс, а самые просвещенные с фанатизмом религиозных сектантов
занялись неограниченным и нерегулируемым реформированием общества. Влияние этих процессов на жизнь
народов было столь ужасным, что не поддается никакому описанию. В сущности, человеческое общество
могло погибнуть, если бы предупредительные контрмеры не ослабили действия этого саморазрушающегося
механизма (цит. в [161, с. 314]).

      Как известно, Запад в этом катаклизме не погиб, а вышел из него как могучая, энергичная цивилизация с
ненасытной жаждой экспансии. В этом своем развитии он, как и другие цивилизации, опирался прежде всего



на те природные ресурсы, которые предоставлял для этого ландшафт. С этой точки зрения предыстория
капитализма хорошо описана Ф. Броделем, который дотошно и подробно описывал структуры повседневности
Европы до XIX в.

      Сравнение с условиями России сразу объясняет, почему динамика и формы ее хозяйственного развития
кардинально отличались от западных. Мы не можем здесь рассматривать всю совокупность природных
факторов, влияющих на выбор форм хозяйственной деятельности. Этому посвящена обширная литература XIX
и XX в.

      Уже один лишь пространственный фактор заставлял в России принять хозяйственный строй, очень
отличный от западного. Достаточно сказать, что в России из-за обширности территории и низкой плотности
населения транспортные издержки в цене продукта составляли в конце XIX в. 50 %, а транспортные издержки
во внешней торговле были в 6 раз выше, чем в США. На внутреннем рынке России торговля всегда была
торговлей на дальние расстояния. В 1896 г. средние пробеги важнейших массовых грузов по внутренним
водным путям превышали 1000 км. Средний пробег по железной дороге в тот год составил: по зерну 638 км,
по углю 360 и по керосину 945 км [161, с. 317].

      Понятно, что уже один этот фактор требовал иной организации национального хозяйства России по
сравнению с Западной Европой. Условия пространства, расстояний, транспортной сети и плотности населения
на Западе, подробно описанные Ф. Броделем [68], отличаются от условий России просто разительно (первая
глава второго тома этой книги называется Пространство, враг номер один).25

      Возьмем сравнительно хорошо описанное в истории время с X по XIX в. В этот период практически все
богатство России создавалось сельскохозяйственным трудом крестьянства. Запад с XVI в. начал уже
эксплуатацию колоний, но и в Западной Европе сельское хозяйство играло огромную роль. Сравним условия
земледелия и главный показатель этого хозяйства урожайность зерновых на Западе и в России.

      В XIV в. в Англии и Франции поле вспахивали три-четыре раза, в XVII в. четыре-пять раз, в XVIII в.
рекомендовалось производить до семи вспашек. Это улучшало структуру почвы и избавляло ее от сорняков.
Главными условиями для такого возделывания почвы был мягкий климат и стальной плуг, введенный в оборот
в XIV в. Возможность пасти скот практически круглый год и высокая биологическая продуктивность лугов
позволяла держать большое количество скота и обильно удобрять пашню (во многих местах имелась даже
официальная должность инспектора за качеством навоза).

      А вот что пишет об условиях России академик Л.В. Милов: Главным же и весьма неблагоприятным
следствием нашего климата является короткий рабочий сезон земледельческого производства. Так
называемый беспашенный период, когда в поле нельзя вести никакие работы, длится в средней полосе
России семь месяцев. В таких европейских странах, как Англия и Франция, беспашенный", период охватывал
всего два месяца (декабрь и январь).

      Столетиями русский крестьянин для выполнения земледельческих работ (с учетом запрета на труд по
воскресеньям) располагал примерно 130 сутками в год. Из них около 30 суток уходило на сенокос. В итоге
однотягловый хозяин с семьей из четырех человек имел для всех видов работ на пашне (исключая обмолот
снопов) лишь около 100 суток. В расчете на десятину (около 1 га) обычного крестьянского надела это
составляло 22-23 рабочих дня (а если он выполнял полевую барщину, то почти вдвое меньше).

      Налицо колоссальное различие с Западом. Возможность интенсификации земледелия и сам размер
обрабатываемой пашни на Западе были неизмеримо больше, чем в России. Это и 4-6-кратная пахота, и
многократное боронование, и длительные перепарки", что позволяло обеспечить чистоту всходов от сорняков,
достигать почти идеальной рыхлости почвы и т. д.

      В Парижском регионе затраты труда на десятину поля под пшеницу составляли около 70 человеко-дней. В
условиях российского Нечерноземья земледелец мог затратить на обработку земли в расчете на десятину
всего 22-23 дня (а барщинный крестьянин вдвое меньше). Значит, если он стремился получить урожай на
уровне господского, то должен был выполнить за 22-23 дня объем работ, равный 40 человеко-дням, что было
невозможно даже путем чрезвычайного напряжения сил всей семьи, включая стариков и детей

      По нормам XIX в. для ежегодного удобрения парового клина нужно было иметь 6 голов крупного скота на
десятину пара [т. е. 12 голов на средний двор. С.К-М]. Поскольку стойловое содержание скота на основной
территории России было необычайно долгим (198-212 суток), то, по данным XVIII-XIX вв., запас сена должен
был составлять на лошадь 160 пудов, на корову около 108 пудов, на овцу около 54 пудов Однако заготовить



за 20-30 суток сенокоса 1244 пуда сена для однотяглового крестьянина пустая фантазия Факты
свидетельствуют, что крестьянская лошадь в сезон стойлового содержания получала около 75 пудов сена,
корова, наравне с овцой, 38 пудов. Таким образом, вместо 13 кг в сутки лошади давали 6 кг, корове вместо 8
или 9 кг 3 кг и столько же овце. А чтобы скот не сдох, его кормили соломой. При такой кормежке удобрений
получалось мало, да и скот часто болел и издыхал [162].

      Какова же была урожайность на Западе и в России? Ф. Бродель приводит множество документальных
сведений. В имениях Тевтонского ордена в Пруссии урожайность пшеницы с 1550 по 1695 г. доходила до 8,7
ц/га, в Брауншвейге была 8,5 ц/га, в хороших хозяйствах во Франции с 1319 по 1327 г. пшеница давала
урожаи от 12 до 17 ц/га (средний урожай сам-восемь). В 1605 г. французский обозреватель сельского
хозяйства писал о средних урожаях: Хозяин может быть доволен, когда его владение приносит ему в целом, с
учетом плохих и хороших лет, сам-пять сам-шесть [153, с. 135].

      В целом по Англии дается такая сводка урожайности зерновых: 1250-1499 гг. 4,7:1; 1500-1700 гг. 7:1;
1750-1820 гг. 10,6:1. Такие же урожаи были в Ирландии и Нидерландах, чуть ниже во Франции, Германии и
Скандинавских странах. Итак, с XIII по XIX в. они выросли от сам-пять до сам-десять. Какие же урожаи были в
России?

      Читаем у Л.В. Милова: В конце XVII в. на основной территории России преобладали очень низкие урожаи. В
Ярославском уезде рожь давала от сам-1,0 до сам-2,2. В Костромском уезде урожайность ржи колебалась от
сам-1,0 до сам-2,5. Более надежные сведения об урожайности имеются по отдельным годам конца XVIII в.: это
сводные погубернские показатели. В Московской губернии в 1788, 1789, 1793 гг. средняя по всем культурам
урожайность составляла сам-2,4; в Костромской (1788, 1796) сам-2,2; в Тверской (1788-1792) средняя по ржи
сам-2,1; в Новгородской сам-2,8.

      Мы видим, что разница колоссальная на пороге XIX в. Урожай сам-2,4! Это в четыре раза ниже, чем в
Западной Европе. Надо вдуматься и понять, что эта разница, из которой и складывалось собственное
богатство Запада (т. е. полученное не в колониях, а на своей земле), накапливалась год за годом в течение
тысячи лет. И даже больше. Величина этого преимущества с трудом поддается измерению, но если ее
мысленно взвесить, то надо признать труд русского пахаря подвигом. Он обеспечил средствами создание
государства и цивилизации в очень сложных условиях. Для этого надо творчески выработать особый тип
хозяйства.

      А ведь и крестьянин, и лошадь работали впроголодь. Как пишет Л.В. Милов, в Древнем Риме, по
свидетельству Катона Старшего, рабу давали в пищу на день 1,6 кг хлеба (т. е. 1 кг зерна). У русского
крестьянина суточная норма собранного зерна составляла 762 г. Но из этого количества он должен был
выделить зерно на прикорм скота, на продажу части зерна с целью получения денег на уплату налогов и
податей, покупку одежды, покрытие хозяйственных нужд.

      Как известно, Запад делал инвестиции для строительства дорог и мостов, заводов и университетов
главным образом за счет колоний. У России колоний не было, источником инвестиций было то, что удавалось
выжать из крестьян. Насколько прибыльным было их хозяйство?

      Л.В. Милов пишет: На этот счет есть весьма выразительные и уникальные данные о себестоимости
зерновой продукции производства, ведущегося в середине XVIII в. в порядке исключения с помощью
вольнонаемного (а не крепостного) труда. Средневзвешенная оценка всех работ на десятине (га) в двух полях
и рассчитанная на массиве пашни более тысячи десятин (данные по Вологодской, Ярославской и Московской
губерниям) на середину века составляла 7 руб. 60 коп. Между тем в Вологодской губернии в это время доход
достигал в среднем 5 руб. с десятины при условии очень высокой урожайности. Следовательно, затраты
труда в полтора раза превышали доходность земли Взяв же обычную для этих мест скудную урожайность
(рожь сам-2,5, овес сам-2), мы столкнемся с уровнем затрат труда, почти в 6 раз превышающим доход [163].

      Понятно, что в этих условиях ни о каком капитализме речи и быть не могло. Организация хозяйства могла
быть только крепостной, общинной, а затем колхозно-совхозной. Реформа Столыпина была обречена на
неудачу по причине непреодолимых объективных ограничений. Как, впрочем, и нынешняя попытка
фермеризации.

      Л.В. Милов делает вывод: Общий итог данного обзора можно сформулировать так: практически на всем
протяжении своей истории земледельческая Россия была социумом с минимальным совокупным прибавочным
продуктом. Поэтому если бы Россия придерживалась так называемого эволюционного пути развития, она
никогда не состоялась бы как великая держава



      И в новейший период своей истории в области аграрного производства Россия остается в крайне
невыгодной ситуации именно из-за краткости рабочего периода на полях. По той же причине российский
крестьянин лишен свободы маневра, компенсировать которую может только мощная концентрация техники и
рабочей силы, что, однако, с необходимостью ведет к удорожанию продукции В значительной мере такое
положение сохраняется и поныне. Это объективная закономерность, которую человечество пока не в
состоянии преодолеть.

      Макс Вебер пишет: Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим
имманентным закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой
религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее
становился мир капиталистического хозяйства [93, с. 315].

      В России, наоборот, вести хозяйство можно было только опираясь на взаимопомощь и общинную
солидарность, особенно в чрезвычайных условиях страды. Здесь работа приобретала литургический характер.
Не до наживы с индивидуализмом круговая порука, один за всех, все за одного.

      Тяга к накоплению собственности была в России предосудительной, в этом Макс Вебер видел главное
препятствие развитию капитализма. Достоевский писал в Игроке: Право, неизвестно еще, что гаже: русское
ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом Я лучше захочу всю жизнь прокочевать в
киргизской палатке, чем поклоняться немецкому способу накопления богатств Здесь везде у них в каждом
дому свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный Все работают как волы и копят деньги,
как жиды Лет эдак через пятьдесят или семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет
значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений через пять или шесть
выходит сам барон Ротшильд..

      Бердяев отмечает важную особенность: Русские суждения о собственности и воровстве определяются не
отношением к собственности как социальному институту, а отношением к человеку С этим связана и русская
борьба против буржуазности, русское неприятие буржуазного мира Для России характерно и очень отличает
ее от Запада, что у нас не было и не будет значительной и влиятельной буржуазной идеологии [123]. В
средневековой Руси вплоть до Нового времени кража для того, чтобы накормить гостя, не считалась
преступлением.

      Совсем по-иному, нежели на Западе, менялся социальный статус в зависимости от собственности. В России
богатые ремесленники и купцы часто оставались в крепостной зависимости от своих помещиков еще и в XIX в.
А Англии уже раннефеодальной эпохи автоматически присваивалось дворянское звание купцу, три раза
переплывшему море за свой счет. В XIII и XIV в. королевские приказы обязывали всех лиц с годовым
земельным доходом в 20 (а в один год даже в 15) фунтов принимать рыцарское звание [118, с. 260].

      Система хозяйственных связей, соединяющих в этнос людей, проникнутых духом капитализма, настолько
отличается от систем других народов, что на обыденном уровне западный экономический человек часто
бывает уверен, что вне капитализма вообще хозяйства нет. Есть какая-то странная суета, но хозяйством ее
назвать никак нельзя. Это можно было слышать в отношении и Советского Союза, и нынешней России. Но это
же приходилось слышать и в конце XIX в.

      А.Н. Энгельгардт в Письмах из деревни рассказывает: Один немец настоящий немец из Мекленбурга
управитель соседнего имения, говорил мне как-то: У вас в России совсем хозяйничать нельзя, потому что у вас
нет порядка Хозяйничать в России будет возможно только тогда, когда крестьяне выкупят земли и поделят их,
потому что тогда богатые скупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у вас будет порядок
и можно будет хозяйничать, а до тех пор нет [145, с. 341].

      Очевидно, что особенностью русского хозяйства с его круговой порукой был приоритет общего дела, и
прежде всего обеспечения обороны. Эта сторона хозяйства, вместе с общинными механизмами, непрерывно
формировала и воспроизводила культуру России. В Новейшее время можно даже сказать, что ВПК
сформировал современный русский народ.

      И.Л. Солоневич пишет: Московская Русь платила поистине чудовищную цену в борьбе за свое
индивидуальное платила эту цену постоянно и непрерывно Можно предположить, что при московских
геополитических условиях Америка просто перестала бы существовать как государственно-индивидуальное
я". Оборона этого я" и с востока, и с запада, и с юга, оборона и нации, и государства, и религии, и личности", и
общества", и тела", и души" все шло вместе Вопрос заключался в том, что быть одинаково хорошо
организованным во всех направлениях есть вещь физически невозможная. Говоря грубо схематически, стоял



такой выбор: или строить шоссе под Москвой, или прокладывать Великий Сибирский путь. Тратить пятую" или
даже третью деньгу" на внутреннее благоустройство" или вкладывать ее в оборону национального я" [44, с.
478-479].

      Насколько необычным было хозяйство России в советское время и как трудно было разобраться в нем
западным специалистам, говорит такой факт. Видный российский эксперт по проблеме военных расходов В.В.
Шлыков пишет, на основании заявлений руководства ЦРУ США: Только на решение сравнительно узкой задачи
определения реальной величины советских военных расходов и их доли в валовом национальном продукте
(ВНП) США, по оценке американских экспертов, затратили с середины 50-х годов до 1991 года от 5 до 10 млрд
долларов (в ценах 1990 года), в среднем от 200 до 500 млн долларов в год Один из руководителей
влиятельного Американского Предпринимательского Института Николас Эберштадт заявил на слушаниях в
Сенате США 16 июля 1990 года, что попытка правительства США оценить советскую экономику является,
возможно, самым крупным исследовательским проектом из всех, которые когда-либо осуществлялись в
социальной области" [164].

      Подумайте только для правительства США попытка оценить советскую экономику обошлась в миллиарды
долларов и стала возможно, самым крупным исследовательским проектом из всех, которые когда-либо
осуществлялись в социальной области а наши реформаторы говорят, что Россия является частью западной
цивилизации и существенными особенностями ее хозяйство от западного не отличается.

      Уже несовместимость антропологических моделей традиционного и буржуазного обществ порождает
фундаментальное различие их хозяйственных систем. Оно проявлялось во множестве видов. Вебер подробно
описывает, например, проблемы, которые возникали у предпринимателей при введении сдельной оплаты с
целью интенсификации труда. В шкале ценностей традиционного общества высоко стоит достаток, но
предосудительной оказывается страсть к наживе.

      Вебер пишет: Повсюду, где современный капитализм пытался повысить производительность" труда путем
увеличения его интенсивности, он наталкивался на этот лейтмотив докапиталистического отношения к труду,
за которым скрывалось необычайно упорное сопротивление. На это сопротивление капитализм продолжает
наталкиваться и по сей день, и тем сильнее, чем более отсталыми (с капиталистической точки зрения)
являются рабочие, с которыми ему приходится иметь дело [93, с. 80-81].

      Уже двадцать лет российское хозяйство переделывают в рыночное, а это сопротивление капитализму,
отмеченное Вебером более ста лет назад, не прекращается.

      Нас все время пытаются убедить, что русские не могут хорошо работать. Почему же? Потому, что у них
непритязательные потребности (как у немцев-католиков, которых описал Вебер в сравнении с
немцами-протестантами). Один такой проницательный эксперт пишет: Русские ленятся потому, что не умеют
жить. Многие компании сталкиваются с тем, что российский персонал, особенно нижнего уровня, не
соглашается на повышение зарплаты если это потребует более интенсивной работы. Сотрудники готовы
смириться с низким уровнем жизни, лишь бы не нарушать свой покой. О том, насколько распространено такое
отношение к труду среди россиян, и как с этим бороться, говорят ученые, консультанты и руководители
компаний [165].

      Эти проницательные эксперты поразительно невежественны. Эта непритязательность русских ценнейший
культурный ресурс России, феномен, досконально изученный во многих традиционных обществах
несколькими поколениями антропологов. С этим ресурсом русские освоили и сделали частью ноосферы
огромную территорию, провели форсированную индустриализацию, создали целостную науку со своим
особым стилем и превратили свою страну во вторую сверхдержаву. Вот каковы были их потребности, ради
которых они и работали с небывалой интенсивностью и эффективностью.

      Не изменилось за пятнадцать лет интенсивной пропаганды капитализма и практической реализации
реформ отношение массового сознания к стяжательству, которое в России олицетворяет крупный бизнес. Это
отношение настолько негативно, что социологи затрудняются с его измерением. Качественный вывод из
общероссийского опроса населения Россияне о крупном бизнесе (12-13 июля 2003) таков: Отношение
респондентов к крупному бизнесу во многом определяется тем, что опрошенные в большинстве своем по сути
отказывают ему в праве на существование [167, с. 154]. 70-75 % опрошенных устойчиво считают, что
заработать большие деньги можно только нарушая законы. 51 % работающих респондентов заявляют, что
если бы у них был выбор, они бы стали работать на государственных предприятиях, и 34 % на частных, хотя
зарплата на частных предприятиях выше [166, с. 334].



      Вот жалобы экономиста Л. Пияшевой в интервью, взятом Институтом социологии РАН в 1994 г.: Я
социализм рассматриваю просто как архаику, как недоразвитость общества, нецивилизованность общества,
неразвитость, если в высших категориях там личности, человека. Неразвитый человек, несамостоятельный,
неответственный не берет и не хочет. Ему нужно коллективно, ему нужно, чтобы был над ним царь, либо
генсек. Это очень довлеет над сознанием людей, которые здесь живут. И поэтому он ищет как бы, все это
называют третьим" путем, на самом деле никаких третьих путей нет. И социалистического пути, как пути,
тоже нет, и XX в. это доказал Какой вариант наиболее реален? На мой взгляд, самый реальный вариант это
попытка стабилизации, т. е. это возврат к принципам социалистического управления экономикой [167].

      В чем смысл этого эмоционального потока слов? В том, что культурной базы для рыночной Реформации в
России нет. Здесь можно было бы строить, и вполне успешно, советский капитализм (как в Китае строят
китайский капитализм), а западный построить не получится. Цивилизационное несоответствие! Русскому
человеку, несмотря на все потуги реформаторов, нужно коллективно". И потому он не берет и не хочет
священной частной собственности. И потому, по разумению Пияшевой, хотя социалистического пути нет",
единственным реальным выходом из кризиса она видит возврат к принципам социализма".

      Признание или непризнание цивилизационных особенностей хозяйства России относительно рыночной
экономики Запада периодически становится в России предметом острых дебатов и оказывает большое
влияние на исторический ход событий. Давление евроцентризма на образованный слой России не раз
приводило к тому, что и правящая верхушка, и оппозиционная ей интеллигенция отказывали отечественному
хозяйству в самобытности и шли по пути имитации западных структур. Это, как правило, приводило к
огромным издержкам или к провалу реформ, к острым идейным и социальным конфликтам.

      Так был разгромлен важный проект народников, которые нарабатывали ценное знание о российском
хозяйстве и альтернативах его развития. Критики народников сходились между собой в отрицании
самобытности цивилизационного пути России и соответствующих особенностей ее хозяйственного строя.
Легальный марксист П. Струве утверждал, что капитализм есть единственно возможная форма развития для
России, и весь ее старый хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование
крестьянами, есть лишь продукт отсталости: Привить этому строю культуру значит его разрушить.

      Распространенным было и убеждение, что разрушение (разложение) этого строя капитализмом западного
типа уже быстро идет в России. Плеханов считал, что оно уже состоялось. М.И. Туган-Барановский (легальный
марксист, а затем кадет) в своей известной книге Основы политической экономии признавал, что при
крепостном праве русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского, но с
ликвидацией крепостного права самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада
исчезает И в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе.

      Сегодня узость этого евроцентристского взгляда поражает. Уже в 30-е годы А. Тойнби в своем главном
труде Постижение истории писал: Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы как
закономерном итоге единого и непрерывного процесса развития человеческой истории приводит к грубейшим
искажениям фактов и поразительному сужению исторического кругозора.

      Сужение исторического кругозора действительно было поразительным, и эта методологическая слабость
российской интеллигенции очень дорого обошлась и обходится стране. Ведь перед глазами были надежно
установленные факты, которые были совершенно несовместимы с утверждением, что в России господствует
тот же хозяйственный строй, что и на Западе.

      После реформы 1861 г. на рынке земли стали господствовать трудовые крестьянские хозяйства, а не
фермеры. Если принять площади, полученные частными землевладельцами в 1861 г. за 100 %, то к 1877 г. у
них осталось 87 %, к 1887 г. 76 %, к 1897 г. 65 %, к 1905 г. 52% и к 1916г. 41% земель, из которых 2/3

использовалось крестьянами через аренду. То есть за время развития капитализма к общинным крестьянам
перетекло 86 % частных земель. А.В. Чаянов дает к этому такой комментарий: Наоборот, экономическая
история, например, Англии дает нам примеры, когда крупное капиталистическое хозяйство оказывается
способным реализовать исключительные ренты и платить за землю выше трудового хозяйства, разлагая и
уничтожая последнее [133, с. 409]. Разница принципиальная.

      Во время реформы Столыпина земля продавалась через Крестьянский поземельный банк. За время его
существования по 1913 г. общинами было куплено 3,06 млн дес., товариществами (кооперативами) 10 млн, а
частными хозяевами 3,68 млн. Если учесть, что всего в России в 1911-1915 гг. посевных площадей было 85 млн
дес., то видно, что распродать в руки частников удалось очень немного земли. Спад покупок частными
хозяевами теми, кто, как предполагалось, должны были бы стать русскими фермерами, показывает, что



реформа, по сути, исчерпала свой потенциал. Было скуплено столько земли, сколько могло быть освоено в
производстве с получением капиталистической ренты прямо или через аренду. Остальная земля оставалась в
общинном крестьянском землепользовании, ибо только так она и могла быть эффективно использована.
Идеологические доктрины тут ни при чем.

      Если считать крестьян, составлявших в начале XX в. 85 % населения России, разумно мыслящими людьми,
то надо признать как факт: раз они сопротивлялись реформе Столыпина, значит, развитие капитализма в
России противоречило не только их культуре, но также их фундаментальным интересам. Примечательно, что
Столыпина не поддерживали даже те крестьяне, которые выделились на хутора и отруба (одно дело личная
выгода, другое поддержка смены всего уклада деревни).

      Эти факты поддавались оценке согласно экономическому критерию через сравнение капиталистической
ренты и прибавочного продукта крестьянина на той же земле. А.В. Чаянов пишет на основании строгих
исследований: В России в период начиная с освобождения крестьян (1861) и до революции 1917 г. в аграрном
секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело
к разрушению первого, ибо сравнительно малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала
капитализированная рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже
крупной земельной собственности крестьянам.

      Иное дело, когда высокая земельная рента, которую давало в Англии крупное капиталистическое
овцеводство, обусловливала ограбление крестьянского арендаторства, которое не было в состоянии
обеспечить латифундистам столь же высокую ренту [133, с. 143].

      Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за землю, были значительно выше той чистой прибыли,
которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации. И это не аномалия, а общий в
России случай. А.В. Чаянов в книге Теория крестьянского хозяйства (1923) пишет: Многочисленные
исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном
количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселенных губерний
платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия [133, с. 407].

      Расхождения между доходом от хозяйства и арендной платой у крестьян были очень велики. А.В. Чаянов
приводит данные для 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная плата за
десятину озимого клина составляла 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого при экономичном
посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде средняя
арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб. Разница колоссальна 16,6 руб. с
десятины, в семь (!) раз больше чистого дохода [133, с. 407]. Таким образом, даже в рамках понятий
политэкономии, т. е. используя чисто монетарное измерение, следует признать крестьянское хозяйство в
условиях России более эффективным, нежели фермерское капиталистическое.

      Реформа Столыпина была исключительно важна тем, что она послужила для всего русского общества
наглядным экспериментом. В результате нее было насильно создано типично капиталистическое
землевладение, которое, казалось бы, давало возможность организовать крупные фермы, нанять
сельскохозяйственных рабочих и получать предусмотренную марксизмом прибавочную стоимость. Однако
вопреки мощному политическому и экономическому давлению крестьянство не исчезало, а оказывалось
жизнеспособнее и эффективнее, чем фермы.26 В 1913 г. 89 % национального дохода, произведенного в
сельском хозяйстве европейской части России, приходилось на крестьянские хозяйства в 10 раз больше, чем
на капиталистические.

      Эти факты игнорировались и царским правительством, и либеральной и социал-демократической
оппозицией, и российскими реформаторами конца XX в. За это расплачивается народное хозяйство и
население.

      А.В. Чаянов поднимал вопрос универсальной значимости: Одними только категориями капиталистического
экономического строя нам в нашем экономическом мышлении не обойтись хотя бы уже по той причине, что
обширная область хозяйственной жизни, а именно аграрная сфера производства, в ее большей части строится
не на капиталистических, а на совершенно иных, безнаемных основах семейного хозяйства, для которого
характерны совершенно иные мотивы хозяйственной деятельности, а также специфическое понятие
рентабельности. Известно, что для большей части крестьянских хозяйств России, Китая, Индии и большинства
неевропейских и даже многих европейских государств чужды категории наемного труда и заработной платы.
Уже поверхностный теоретический анализ хозяйственной структуры убеждает нас в том, что свойственные
крестьянскому хозяйству экономические феномены не всегда вмещаются в рамки классической



политэкономической или смыкающейся с ней теории [133, с. 114-115].

      Общий вывод А.В. Чаянова таков: Обобщения, которые делают современные авторы современных
политэкономических теорий, порождают лишь фикцию и затемняют понимание сущности
некапиталистических формирований как прошлой, так и современной экономической жизни [133, с. 141].

      Значение этих суждений выходит далеко за рамки только крестьянского хозяйства. Все советское
хозяйство, строго говоря, сложилось как семейное безнаемное хозяйство, которого не могла адекватно
описать политэкономия наука о хрематистике. Реформа 90-х годов разрабатывалась людьми, которые не
знали анатомии и физиологии. Она нанесла хозяйству тяжелые травмы и неизбежно кончилась бы крахом,
даже если бы к делу не примешивались политические и корыстные интересы. Более того, суждения Чаянова
важны для постиндустриального хозяйства как в общем, так и в особенности для наукоемкого малого и
среднего предпринимательства. Но эти суждения были сознательно отброшены при разработке доктрины
реформ.

      Надо коротко отметить и еще одно принципиальное цивилизационное отличие хозяйства России (и
царской, и советской, и нынешней) от западного капитализма. Оно состоит в длительном изъятии Западом
огромных ресурсов из колоний, которое было совершенно необходимым условием для возникновения и
развития современного Запада. Самый дотошный историк нашего века Ф. Бродель, изучавший потоки
ресурсов и всех средств жизни на Западе, писал: Капитализм является порождением неравенства в мире; для
развития ему необходимо содействие международной экономики Он вовсе не смог бы развиваться без
услужливой помощи чужого труда. По данным Броделя, в середине XVIII в. Англия только из Индии извлекала
ежегодно доход в 2 млн ф.ст., в то время как все инвестиции в Англии оценивались в 6 млн ф.ст. Таким
образом, если учесть доход всех обширных колоний Англии, то выйдет, что за их счет делались и практически
все инвестиции, и поддерживался уровень жизни англичан, включая образование, культуру, науку, спорт и т.
д.

      Вдумаемся: Капитализм вовсе не мог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда. В контексте Ф.
Броделя слово развиваться равноценно понятию существовать. То есть услужливая помощь чужого труда есть
условие выживания капитализма. Перед нами столь же очевидный факт: Советский строй мог развиваться без
услужливой помощи чужого труда. Согласно абсолютному критерию выживаемости из этого следует вывод: в
условиях, когда страна не получает услужливой помощи чужого труда, советский тип хозяйства эффективнее
капиталистической экономики. Все мы знаем, что ни СССР, ни нынешняя Россия источников чужого труда не
имели, не имеют и, скорее всего, не будут иметь. Место занято!

      Никоим образом не мог в России господствовать тот же хозяйственный строй, что и на Западе. Не может и
сейчас.

      РАЗЛИЧИЯ В СИСТЕМАХ ПРАВА РОССИИ И ЗАПАДА

      В традиционном и современном обществах складываются очень различные, поразительно несхожие
системы права. Право традиционное настолько кажется странным человеку Запада, что он совершенно
искренне считает государство традиционного общества неправовым. Напротив, приложение норм права
гражданского общества к традиционному (что случалось во многих частях света в периоды модернизаций)
наносит людям и целым народам тяжелые травмы, которые порой достигали уровня геноцида.

      Будучи порождением традиционного общества, российское государство выработало соответствующую
такому обществу систему права. Во многих отношениях оно принципиально отлично от права гражданского
общества. Люди, мыслящие в понятиях евроцентризма, не понимают традиционного права, оно им кажется
бесправием. В связи с этим в сфере идеологии возникает подмена понятий и взаимное непонимание.

      Так, слова правовое государство житель России воспринимает совсем не так, как на Западе. Там имеется в
виду именно либеральное государство, отдающее безусловный приоритет правам индивида. В обыденном
сознании России считается, что правовое государство это то, которое строго соблюдает установленные и
известные всем нормы и всех заставляет их соблюдать. В таком государстве человек может достаточно
надежно прогнозировать последствия своих действий он вполне защищен и от преступника, и от внезапного
обесценивания своего вклада в сберкассе.



      Постараемся уйти от идеологии и условного понятия правовое государство. Неправового государства в
норме не бывает, даже если теократическое или идеократическое право с либеральной точки зрения жестоко
или недостаточно рационально. Бывают более или менее длительные отклонения от права, что на деле есть и
частичная утрата государственности. Это нестабильное состояние, которое при необратимом углублении
кризиса ведет или к революции, или к полному разрушению государства, которое выражается в утрате
монополии на насилие.

      Основа основ права это полная монополия государства на применение насилия. Если монополия
сохраняется государство правовое, хотя бы и предельно жестокое. Если в стране легитимировано
негосударственное насилие и наказание (например, суд Линча в США), то можно говорить о нестабильном
состоянии неполной государственности. Если же государство предоставляет оружие и лицензию на насилие
неформальным организациям, оно действует как неправовое. Предоставление государством средств насилия
неформальным организациям для борьбы с политическим противником внутри и вне собственной территории
есть государственный терроризм, что, по меркам международного права, является признаком преступного
государства.

      Так, тяжелейший кризис в России вызвало предоставление вооружения неформальным силам Д. Дудаева
(1991-1992) в Чечне для ликвидации органов советской власти. Для восстановления контроля над
территорией затем вооружили другую группу чеченских неформалов оппозицию Дудаеву. И не только
вооружили, но и послали туда набранных по контракту военнослужащих без военной формы и знаков
различия. Это привело к возникновению очага войны в Чечне и временной утрате суверенитета России над
нею. Восстановление этого суверенитета стоит теперь огромных жертв и усилий.

      Главное отличие правовых систем двух типов общества российского и западного в отношениях между
правом и этикой. Конечно, в любом обществе система права базируется на господствующей морали, на
представлениях о допустимом и запретном, но в западном обществе все это формализовано (представлено в
виде законов и кодексов) в несравненно большей степени, чем в традиционных обществах. Причина в том, что
в западном обществе устранена единая для всех этика. Отказ от единой этики породил нигилизм особое
свойство западной культуры.

      В правовом плане этот нигилизм означает безответственность, замаскированную понятием свободы.
Понятие свободы в традиционном обществе уравновешено множеством запретов, в совокупности
порождающих мощное чувство ответственности (поэтому, в частности, такое общество выглядит как
неправовое в нем нет такой острой нужды формализовать запреты в виде законов). В западном обществе
контроль общей этики заменяется контролем закона. В традиционном обществе право в огромной своей части
записано в культурных нормах, запретах и преданиях. Эти нормы выражены на языке традиций,
передаваемых от поколения к поколению.

      В России право ассоциируется с правдой сводом базовых этических норм. Эти нормы до такой степени
сливаются с нормами права, что большинство людей в обыденной жизни и не делают между ними различия.
СССР не был, в понятиях либерализма, правовым государством, но существовали неписаные моральные нормы,
которые считались даже законом (т. е., большинство людей искренне верило, что где-то эти моральные нормы
записаны как Закон).27 Когда власти эти нормы нарушали, они старались это тщательно скрыть.

      Можно сказать, несмотря на привычную инерцию восприятия, что так называемое правовое общество с
научной точки зрения вряд ли можно рассматривать как культурное достижение. Скорее, это вынужденное
состояние общества, утратившего именно нравственные регуляторы внутреннего взаимодействия. Философ
права Ю.В. Тихонравов пишет об этом следующее: Право есть итог прогресса цивилизации и деградации
культуры, оно есть предельная уступка духа реальности Дух через последовательность кризисов движется по
цепочке религия мораль обычай право", теряя при этом свою ясность и силу Когда же ни одно из этих
оснований не может эффективно воздействовать на поведение людей, из них выделяется система норм,
поддерживаемых реальной властью. Это и есть право (см. [102, с. 124]).

      Резкое расширение масштабов внедрения юридических норм (законов) в ткань человеческих отношений
произошло на Западе в Новое время именно потому, что Реформация и атомизирующее воздействие
рыночного хозяйства разорвали множество связей, которые действовали в предыдущий период. Законы очень
дорогостоящая и не всегда эффективная замена связей совести и любви. В русском народе до настоящего
времени такой крупномасштабной замены просто не требовалось.28

      Вплоть до нынешней рыночной реформы в России господствовала установка на упрощение
законодательства, его сближение с господствующими в обыденном сознании представлениями и



традиционной моралью так, чтобы Закон был понятен человеку и в общем делал бы излишним большое
профессиональное сообщество адвокатов. В повестях Гоголя упоминается зерцало трехгранная призма,
которая ставилась на видном месте в присутственных местах. На ней были тексты главных законов, для
постоянного напоминания их публике. Поначалу на зерцалах выставлялись указы Петра I.

      Устройство зерцал было не просто символом правосудия, оно давало ощущение близости, доступности
законов. Это ощущение действительно присутствовало в восприятии человеческих отношений и в советское
время очень часто люди, столкнувшись с правовой проблемой, тут же покупали в магазине тоненькую книжку
с соответствующим кодексом и вполне в нем разбирались. Более продвинутые покупали книжку потолще
комментарии к кодексу.

      И. Солоневич писал: Французский моралист Вовенар, современник Вольтера, сказал: Тот, кто боится людей,
любит законы. Русское мировоззрение отличается от всех прочих большим доверием к людям и меньшей
любовью к законам. Доверие к людям сплетается из того русского оптимизма, о котором писал профессор
Шубарт, по моей формулировке, из православного мироощущения Отсюда идет доверие к человеку, как к той
частице бесконечной любви и бесконечного добра, которая вложена Творцом в каждую человеческую душу
[44, с. 480].

      Одни считают достоинством, другие признаком отсталости уживчивость русских, их отвращение к
сутяжничеству, к обращению в суд для разбирательства своих конфликтов. Это свойство не прирожденное,
оно настойчиво формировалось и государством, и церковью, и общиной. Этой стороне русского общежития
много внимания уделили наши писатели. Гоголь писал, что любой суд должен быть двойным по-человечески
надо оправдать правого и осудить виноватого, а по-Божески осудить и правого, и виноватого. За то, что не
сумели примириться. Гоголь ссылается и на Пушкина: Весьма здраво поступила комендантша в повести
Пушкина Капитанская дочка", которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой,
подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: Разбери, кто прав, кто виноват,
да обоих и накажи" [148, с. 123].

      Важным учреждением был в России Совестной суд, который просуществовал почти сто лет (1775-1862).
Подобного ему не знаю в других государствах, писал Гоголь. В этом суде разбирали дело не по закону, а по
совести, что, безусловно, было важным элементом всей системы правовых отношений. Гоголь пишет: По
моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познанья душевного. Все те случаи, где тяжело и
жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить
одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть
кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям,
есть уже его предмет [148, с. 136].

      Историки отмечают, что высокая степень юридической оформленности человеческих отношений является
специфическим качеством культуры народов Западной Европы. Культ закона возник в Древнем Риме на
языческой основе, с ориентацией на естественные права человека, не ограниченные христианской моралью.
Юридическими стали прежде всего отношения римлян с их богами в отличие от очеловеченных греческих
богов римские воспринимались как абстрактные сущности, партнеры по договору. Как пишут, римское право
было средством богообщения и носило сакральный характер. Оно и формировало правосознание римлян в
течение шести веков.

      Римское право оказало сильное влияние и на католическую церковь, которая придала отношениям
человека с Богом юридическую трактовку. Так, согласно учению об индульгенциях, человек мог спасти свою
душу, совершив определенное количество добрых дел. Речь шла о сделке, и человек, выполнив свою часть
контракта, был вправе требовать товар. Если добрых дел не хватало, он мог покрыть недочет, прикупив
благодати из сокровищницы святых в буквальном смысле слова [149]. С XII в. нормы римского права стали
широко внедряться в сознание западного общества через университеты и множество курсов.

      Но и юридическое оформление человеческих отношений происходит в соответствии с нормами
национальной культуры, даже если предмет права, понятия и термины у разных народов внешне схожи. В
России европейское образование элиты не раз приводило к утрате понимания тех представлений о праве,
которые были укоренены в массовой культуре народа.

      Профессор Манчестерского университета Теодор Шанин вспоминает: В свое время я работал над
общинным правом России. В 1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волостных судах.
Судили в них по традиции, поскольку общинное право традиционное право. И когда пошли апелляции в Сенат,
то оказалось, что в нем не знали, что делать с этими апелляциями, ибо не вполне представляли, каковы



законы общинного права. На места были посланы сотни молодых правоведов, чтобы собрать эти
традиционные нормы и затем кодифицировать их. Была собрана масса материалов, и вот вспоминается один
интересный документ. Это протокол, который вел один из таких молодых правоведов в волостном суде,
слушавшем дело о земельной тяжбе между двумя сторонами. Посоветовавшись, суд объявил: этот прав, этот
не прав; этому две трети спорного участка земли, этому одну треть. Правовед, конечно, вскинулся: что это
такое если этот прав, то он должен получить всю землю, а другой вообще не имеет права на нее. На что
волостные судьи ответили: Земля это только земля, а им придется жить в одном селе всю жизнь". Возможно,
эта русская крестьянская мудрость волостных судей важна и для современной России [150].

      Непонимание этой русской крестьянской мудрости лежало и лежит в основе важных конфликтов. В начале
XX в. дворяне и политики исходили из западных представлений о частной собственности. Требования
крестьян о национализации земли выглядели в их глазах преступными посягательствами на чужую
собственность. Консервативный экономист-аграрник А. Салтыков писал в 1906 г.: Само понятие права состоит
в непримиримом противоречии с мыслью о принудительном отчуждении. Это отчуждение есть прямое и
решительное отрицание права собственности, того права, на котором стоит вся современная жизнь и вся
мировая культура.

      На деле две части русского народа уже существовали в разных системах права и не понимали друг друга,
считая право другой стороны бесправием. Такое двоеправие было признаком кризиса, который снова стал
актуальным в России. Как говорят юристы, на Западе издавна сложилась двойственная структура
право-бесправие, в ее рамках мыслил культурный слой России и начала XX в., и сейчас, в начале XXI в. Но
рядом с этим в русской культуре жила и живет более сложная система: официальное право обычное право
бесправие. Обычное право для западника кажется или бесправием, или полной нелепицей.

      Видимо, сотни молодых правоведов, которые, по словам Т. Шанина, разъехались по России изучать
общинное право, все же не смогли донести до правящих классов традиционные понятия о праве. Это
пытались сделать народники, говоря о сохранении в среде крестьянства основ старого обычного права
трудового. Оно было давно изжито на Западе и не отражалось в его правовых системах. Право на землю в
сознании русских крестьян было тесно связано с правом на труд. Оба эти права имели под собой религиозные
корни и опирались на православную антропологию понимание сущности человека и его прав.

      Такие общественные явления, которые со временем становятся привычными, лучше понимаются в момент
их трансформации, а тем более быстрого, радикального слома. Право относится к таким явлениям. За многие
десятилетия нам стало привычным советское право (до которого действовало генетически родственное ему
традиционное право Российской империи). Для его понимания полезно наблюдать за теми попытками
изменить его по западным образцам, что происходят сегодня на наших глазах. При этом, конечно, надо
прилагать немалые усилия, чтобы отделять идеологические шумы. Много таких шумов создало
правозащитное движение, исходившее прежде всего из политических, а не правовых категорий.

      Например, правозащитники постулировали: лучше оставить на свободе десять преступников, чем осудить
одного невиновного. При этом речь шла о судебных ошибках, а не о сознательных преступлениях
правоохранительных органов (такие преступления знают самые правовые западные государства). И все
приняли некорректный с точки зрения права постулат, не спросив, идет ли речь именно о десяти
преступниках. А если о ста? О тысяче? Обо всех?

      Глубокое изменение отражает сам язык: идеологи либеральной реформы принципиально стали называть
правоохранительные органы силовыми структурами. Слово, корнем которого является право, заменено
термином, полностью очищенным от всякой этической окраски. Сила нейтральна, равнодушна к Добру и злу,
она орудие. Эта замена термина разрыв с традиционным правом, где человек с ружьем есть или носитель
Добра, или служитель зла.

      Искренним идеологом либеральной реформы был академик А.Д. Сахаров. В отношении концепции
правового государства он провозгласил: Принцип разрешено все, что не запрещено законом должен
пониматься буквально. Эта лаконичная мысль означает разрыв с системой права традиционного общества,
разрыв непрерывности всей траектории правосознания России. Она означает, что в обществе снимаются все
не записанные в законе запреты и культурные нормы. Конечно, в предложенной абсолютной форме это не
может быть реализовано, т. к. имело бы катастрофические последствия. Ведь речь идет о радикальном
внедрении правовых норм в том виде, как они сложились на протестантском Западе, в многонациональной
стране с православной и мусульманской культурой.

      Кажется курьезом, а на деле принципиальное значение имел случай заключения в Италии брака между



братом и сестрой не нашлось закона, который бы это запрещал. А рациональные аргументы молодоженов
были неотразимы: это экономично, они гарантированы от СПИДа, а потомству вреда они не нанесут, т. к.
детей заводить не собираются. Западное свободное общество это приняло (как и узаконенные уже браки
между лицами одного пола). Значит ли это, что к подобному освобождению права от традиционных
моральных норм готова Россия и все населяющие ее народы?29

      Какие бы разделы права мы ни рассматривали (хозяйственное, гражданское, трудовое, семейное право и т.
д.), всегда под ними лежат более или менее сознательные представления о естественном праве. То есть о
таком идеальном, не зависящем от государства праве, которое как бы вытекает из велений разума и самой
природы мира и человека. Разумеется, естественное право суть порождение культуры, в нем нет ничего
естественного. Просто оно настолько тесно связано с мироощущением, что кажется, будто оно выводится из
природы вещей. Так устроен мир вот обоснование естественного права. Поскольку мироощущение и
представления о человеке в современном и традиционном обществе различны, то различаются и основания
естественного права. А следовательно, разным содержанием наполняются в России и на Западе и внешне
схожие нормы конкретного права. Так, одним из социальных прав как в СССР, так и в некоторых странах при
социал-демократических правительствах (например, в Швеции), было право на бесплатное медицинское
обслуживание. При внешней схожести этого конкретного права его основания в СССР и в Швеции были
различны. Согласно концепции индивида (в Швеции), человек рождается вместе со своими неотчуждаемыми
личными правами. В совокупности они входят в его естественное право. Но бесплатное медицинское
обслуживание не входит в естественное право человека. Он это право должен завоевать как социальное
право и закрепить в какой-то форме общественного договора.

      В советском (традиционном) обществе человек является не индивидом, а членом общины. Он рождается
не только с некоторыми личными, но и с неотчуждаемыми общественными, социальными правами. Поскольку
человек не индивид (он делим), его здоровье в большой мере есть национальное достояние. Поэтому
бесплатное здравоохранение рассматривается (даже бессознательно) как естественное право. Оберегать
здоровье человека обязанность и государства как распорядителя национальным достоянием, и самого
человека.

      Примечательно, что в ходе реформы 90-х годов не было не только протестов, но и общественных дебатов в
связи с планами отмены бесплатного здравоохранения и образования. Эти блага настолько воспринимались
как неотчуждаемое естественное право человека, что даже представить себе никто не мог, что их может
отменить государство. Реформа в России привела к неожиданному эффекту: еще до перехода к платному
здравоохранению резко снизилась обращаемость к врачам, несмотря на рост числа заболеваний. Люди
почувствовали себя свободными от обязанности беречь свое здоровье как национальное достояние, но еще не
осознали свое тело как частную собственность.

      Такое несоответствие между вводимыми новыми (западными) правовыми нормами и обычным правом
наблюдается на каждом шагу. Иногда оно приводит именно к бесправию части населения, вплоть до
социального апартеида. Вот, например, в самом начале реформ в РФ была учреждена частная собственность и
рынок недвижимости. Возник хаос, от которого понесла ущерб значительная часть населения. Затем были
созданы ведомства государственной регистрации недвижимости (строений и земельных участков) и введены
новые, очень сложные правила регистрации. Возможность понять эти правила и действовать в соответствии с
ними сразу стала фильтром, разделившим население примерно на две равные части тех, кто получал доступ к
легальной недвижимости, и тех, кто этого доступа лишался.

      Проведенное в 2003 г. исследование привело к такому выводу: Для почти половины населения новые
имущественные отношения остаются закрытой сферой, о которой они не имеют представления (или имеют
весьма смутное) Большей частью населения система государственной регистрации имущественных прав
воспринимается либо как совершенно чужая, не имеющая никакого отношения к их жизни, либо как
враждебная, способная привести к новым жизненным трудностям Выявленные тенденции ведут к сужению
социальной базы этого нового для нашего общества института, соответственно, к снижению его
легитимности. Институт, за пределами которого остается более половины населения, не может претендовать
на легитимность [152].

      Надо сказать, что введение в России регистрации недвижимости западного типа представляет собой удар
вовсе не только по советским привычкам. Вестернизация этой части имущественного права не успела
произойти и в дореволюционной России. Вот одна из последних повестей Н.С. Лескова, знатока русской
национальной культуры центральных областей Несмертельный Голован (1880).

      Молодой Лесков, юрист, заехал в родной Орел, где недавно был большой пожар. Его дядюшка, совестной



судья, жаловался на то, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности
и вообще народ азият, который может удивить кого угодно своею дикостью, после пожара люди построили
новые дома и лачуги, но ни у кого нет прав на участки.

      Лесков поясняет: Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и
некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у
продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие
документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого
заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то китрать,
но китрать эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, умер; а с тем и все следы их
владенных прав кончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело
законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного
деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых. Лесков излагает разговор его дяди
судьи с тремя купцами, которые как раз и пришли удостоверить куплю-продажу участка, на который ни у кого
не было никаких документов (и никогда не было). Это в крупном городе, в купеческой среде.

      Традиционное государство стыдливо. Государство гражданского общества в принципе стыда не имеет, в
нем бывают лишь нарушения закона.30 Кровавое воскресенье доконало царизм, а расстрел демонстрации в
Чикаго никакого чувства вины в США не оставил. Это видно и по близкому нам времени. Хрущев пошел на
уличные репрессии в Новочеркасске (в масштабах, по меркам Запада, ничтожных), но это тщательно
скрывалось. Это был позор, Хрущев его и не пережил как руководитель. Сегодня, после либерализации
российского государства, танки могут расстреливать людей в течение целых суток в центре Москвы с показом
по телевидению на весь мир. И понятие греха при обсуждении этой акции вообще исключено.

      Наконец, рассмотрим цивилизационные различия России и Запада в представлении главного права права
на жизнь.

      С первых этапов становления современного Запада его социальная философия ищет обоснование
социальному неравенству (индивидуальное равенство дается неотчуждаемым правом частной собственности
на тело человека). Так возник социал-дарвинизм учение, переносящее принцип борьбы за существование из
животного мира в общество людей. Это придает неравенству видимость естественного закона.

      Г. Спенсер писал: Бедность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод,
изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих на мели и в нищете все это
воля мудрого и всеблагого провидения.

      Ницше говорит еще более жестко: Сострадание, позволяющее слабым и угнетенным выживать и иметь
потомство, затрудняет действие природных законов эволюции. Оно ускоряет вырождение, разрушает вид,
отрицает жизнь. Почему другие биологические виды животных остаются здоровыми? Потому что они не знают
сострадания.

      Отцы политэкономии говорили о расе рабочих и считали, что первая задача рынка через зарплату
регулировать численность этой расы. Все теории рынка были предельно жестоки: рынок должен был убивать
лишних, как бездушный механизм. Это ясно сказал заведующий первой в истории кафедрой политэкономии
Мальтус: Человек, пришедший в занятый уже мир, если общество не в состоянии воспользоваться его трудом,
не имеет ни малейшего права требовать какого бы то ни было пропитания, и в действительности он лишний
на земле. Природа повелевает ему удалиться, и не замедлит сама привести в исполнение свой приговор.

      Таким образом, право на жизнь дает только платежеспособность. Она не входит в число естественных
прав, что бы ни говорили мягкие либералы. В первой трети XIX в. характер деградации английских рабочих
был тот же, что у африканцев колоний: пьянство и проституция, расточительство, апатия, потеря
самоуважения и способности к предвидению (даже в покупках). Социолог из США Ч. Томпсон, изучавший
связь между расовыми и социальными отношениями, писал: В Англии, где промышленная революция
протекала быстрее, чем в остальной Европе, социальный хаос, порожденный драконовской перестройкой
экономики, превратил обнищавших детей в пушечное мясо, которым позже стали африканские негры.
Аргументы, которыми в тот момент оправдывали такое обращение с детьми, были абсолютно теми же,
которыми впоследствии оправдывали обращение с рабами.

      Это фундаментальные принципы, которые смягчались по мере роста национального богатства и
совершенствования методов социальной борьбы. Чистая модель, положенная в основание цивилизации, не
изменилась.



      В России дело обстояло иначе. Православие и вся русская культура отвергали расизм и его философию.
Россия община христианская и исламская, и здесь право на жизнь всегда было естественным правом. Человек,
просто потому, что он родился в России и есть один из нас, имеет право на жизнь, а значит, на некоторый
минимум благ. И это не подачка, а право. За ним и стоит уравниловка, заложенная в корень цивилизации.
Поэтому так болезненно и было воспринято вторжение западного капитализма.

      Запад, разрушив традиционное сословное общество, устранил уравниловку, а это есть не что иное, как
отрицание права на жизнь, перенесение проблемы в сферу благотворительности. Это произошло и на уровне
социальной философии, и на уровне обыденных житейских обычаев и установок. Ф. Бродель писал: Эта
буржуазная жестокость безмерно усилится в конце XVI в. и еще более в XVII в.. Он приводит такую запись о
порядках в европейских городах: В XVI в. чужака-нищего лечат или кормят перед тем, как выгнать. В начале
XVII в. ему обривают голову. Позднее его бьют кнутом, а в конце века последним словом подавления стала
ссылка его в каторжные работы [153, с. 92].

      Буржуазный Запад впервые в истории породил государство, которое сознательно сделало голод
нормальным средством политического господства. К. Поляньи в книге Великая трансформация, описывающей
историю возникновения капитализма, отмечает, что когда в Англии в XVIII в. готовились новые Законы о
бедных, философ и политик лорд Таунсенд писал: Голод приручит самого свирепого зверя, обучит самых
порочных людей хорошим манерам и послушанию. Вообще, только голод может уязвить бедных так, чтобы
заставить их работать. Законы установили, что надо заставлять их работать. Но закон, устанавливаемый
силой, вызывает беспорядки и насилие. В то время как сила порождает злую волю и никогда не побуждает к
хорошему или приемлемому услужению, голод это не только средство мирного, неслышного и непрерывного
давления, но также и самый естественный побудитель к труду и старательности. Раба следует заставлять
работать силой, но свободного человека надо предоставлять его собственному решению.

      На международном семинаре в 1995 г., посвященном проблеме голода, историк В.В. Кондрашин говорил:
Страх перед голодом был одной из причин консолидации российского крестьянства в рамках традиционной
поземельной общины. В течение столетий в условиях налогового гнета государства, помещичьей кабалы
община обеспечивала минимальное приложение сил трудовых своих членов, удерживала массу крестьянских
хозяйств от разорения. В общине традиционно была взаимоподдержка крестьян в случае голода.
Общественным мнением была освящена помощь в деле спасения от голода слабейших крестьянских семей К
концу XIX века масштабы неурожаев и голодных бедствий в России возросли В 1872-1873 и 1891-1892 гг.
крестьяне безропотно переносили ужасы голода, не поддерживали революционные партии. В начале XX в.
ситуация резко изменилась. Обнищание крестьянства в пореформенный период вследствие непомерных
государственных платежей, резкого увеличения в конце 90-х годов арендных цен на землю все это поставило
массу крестьян перед реальной угрозой пауперизации, раскрестьянивания Надо сказать, что хроническое
недоедание крестьян создавало в России социальную базу для большевизма и распространения
уравнительных коммунистических идей.

      Периодические вспышки голода возникли в России именно вследствие вторжения капиталистических
отношений, и эти вспышки стали быстро подрывать легитимность государства. Российское монархическое
государство перестало гарантировать право на жизнь, что и завершилось революцией.

      Надо особо подчеркнуть, что такое понимание права на жизнь вовсе не является порождением советского
строя и его идеологии. Напротив, советский строй порождение этого взгляда. Согласно ему, угрожающая
жизни бедность есть зло, несправедливость, которую можно временно терпеть как следствие бедствия, но
нельзя принимать как норму жизни.

      Вот выдержка из старого дореволюционного российского учебника по гражданскому праву выдающегося
российского юриста:

      Юридическая возможность нищеты и голодной смерти в нашем нынешнем строе составляет вопиющее не
только этическое, но и экономическое противоречие. Хозяйственная жизнь всех отдельных единиц при
нынешней всеобщей сцепленности условий находится в теснейшей зависимости от правильного
функционирования всего общественного организма. Каждый живет и дышит только благодаря наличности
известной общественной атмосферы, вне которой никакое существование, никакое богатство немыслимы.
Бесчисленное количество поколений создавало эту атмосферу; все нынешнее общество в целом
поддерживает и развивает ее, и нет возможности выделить и определить ту долю в этой общей работе,
которая совершается каждой отдельной единицей. Пусть доли этих единиц неравны, но доли эти есть и они
обязывают все общество к тому, чтобы признать по крайней мере право каждого человека на обеспечение
известного минимума необходимых средств на тот случай, если он сам по каким бы то ни было причинам



окажется не в состоянии себя содержать. Другими словами, за каждым должно быть признано то, что
называется правом на существование.

      Мы знаем, что в прежнее время забота о выброшенных за борт экономической жизни лицах лежала на тех
или других более тесных союзах роде, общине, цехе и т. д. Но мы знаем также, что ныне все эти союзы
оттеснены, а то и вовсе уничтожены государством; это последнее заняло по отношению к индивиду их
прежнее властное место; оно претендует на многие, прежде им принадлежавшие права (например, право
наследования); естественно поэтому, что оно должно взять на себя и лежавшие прежде на них обязанности.
Только при таком условии вступление на место прежних союзов государства будет подлинным прогрессом,
подлинным расширением общественной солидарности.

      И действительно, как известно, призрение бедных, сирот и т. д. считается одной из государственных забот.
Но все это нынешнее призрение построено на идее милости и потому не может не быть недостаточным,
унизительным для тех, на кого оно распространяется. Между тем дело идет не о милости, а о долге общества
перед своими сочленами: каждый отдельный индивид должен получить право на свое существование

      Признание права на существование окажет, без сомнения, огромное влияние и на всю область
экономических отношений: положение экономически слабых станет прочнее и сделает их более устойчивыми
в борьбе за цену предлагаемого ими труда и за лучшие условия жизни. Защищенные от опасности голодной
смерти, они не так легко пойдут в сети хозяйственной эксплуатации.

      Конечно, осуществление права на существование представляет громадные трудности, но иного пути нет:
растущая этическая невозможность мириться с тем, что рядом с нами наши собратья гибнут от голода, не
будет давать нам покоя до тех пор, пока мы не признаем нашей общей солидарности и не возьмем на себя
соответственной реальной обязанности [154].

      Мы видим, что здесь, во-первых, отрицается способность рынка как социального механизма оценить
реальный вклад каждого человека в жизнеобеспечение общества (нет возможности выделить и определить
ту долю в общей работе, которая совершается каждой отдельной единицей). Во-вторых, утверждается
всеобщее право каждого на получение минимума жизненных благ на уравнительной основе именно как право,
а не милость (дело идет не о милости, а о долге общества перед своими сочленами: каждый отдельный
индивид должен получить право на свое существование). В-третьих, это право в современном обществе
должно быть обеспечено государством, а не благотворительностью. Наконец, утверждается, что
уравнительное предоставление минимума благ в условиях России является не только этически обязательным,
но и экономически целесообразным.

      Сформулированные в этом учебнике принципы категорически отрицают то, что говорили Мальтус и
Спенсер, Ницше и фон Хайек, а за ними и Е.Т. Гайдар.31 Автор учебника не большевик, не революционер, а
представитель гуманитарной элиты царской России. Его установки выражают не идеологические, а
цивилизационные принципы. Именно эти принципы и стали воплощаться в жизнь советским государством.
Для этого оно должно было сдвинуться к патернализму, т. е. стать в большей мере традиционным, нежели
режим царской России периода развития капитализма.

      Советская власть унаследовала глубокую застойную бедность огромной массы населения, усугубленную
разрухой Мировой и Гражданской войн. Сразу после Октября были начаты большие исследовательские, а
затем и практические (в том числе чрезвычайные) программы по обеспечению права на жизнь. Во время
Гражданской войны советское государство изымало через продразверстку примерно 1/15 продукции
крестьянства, выдавало 34 млн пайков и тем самым спасло от голодной смерти городское население, включая
дворян и буржуев (нерыночное распределение продовольствия в среднем обеспечивало половину рациона
горожан). Это и есть в чистом виде патернализм, необходимый для обеспечения права на жизнь.
Стратегическая доктрина действий после Гражданской войны исходила из критерия минимизации
социальных страданий.32

      Следуя этой стратегии, выполнялась комплексная программа, и советская власть за время нэпа буквально
изменила обстановку в обществе, ликвидировав синдром бедняка и ощущение бедствия, что привело к
резкому увеличению продолжительности жизни, снижению детской смертности, искоренению массовых
социальных болезней.

      И.А. Гундаров пишет: Отсутствие объективных оснований для значительного улучшения здоровья в 1921 г.
заставляет предположить действие закона духовно-демографической детерминации. Действительно, уровень
преступности, подскочивший в 1914-1918 гг. в два раза, затем в начале 20-х годов снизился от этой величины



в четыре раза. В последующие годы продолжалось поразительное улучшение духовного состояния общества
Годы нэпа представляют собой удивительную картину резкого улучшения системы медико-оздоровительной
помощи и здоровья населения [156].

      Программа преодоления острой бедности и присущих ей социальных болезней в 20-е годы породила тот
антропологический оптимизм населения Советской России, который предопределил и успехи
индустриализации, и массовую тягу к знаниям, и победу в Великой Отечественной войне, и быстрое
восстановление после войны. А ведь государство тогда еще не располагало для этого крупными
материальными ресурсами, успех был достигнут благодаря всеобщему молекулярному участию населения в
этой программе, ясности и фундаментальности поставленных целей и критериев, способу организации
действий, созвучному культурным традициям народа. Это была реализация большого цивилизационного
проекта России.

      СОПОСТАВЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РОССИИ И ЗАПАДА

      Главное различие между Западом и Россией как цивилизациями заключается в представлении о человеке
(антропологической модели, т. е. ответе на вопрос Что есть человек?).33 Из него вытекает и тот набор
интересов, идеалов и культурных норм, которые соединяют людей в общество, порождающее государство.
Представления о человеке в этих двух цивилизациях различаются кардинально.

      Разумеется, модель всегда отличается от своего воплощения в реальной общественной практике то в одну,
то в другую сторону. Она задает принципиальные границы для форм бытия в той или иной цивилизации,
определяет вектор устремлений к тому или иному образу благой жизни. В конкретной исторической ситуации
государство и общество постоянно вводят корректирующие поправки, как корабль идет галсами в
зависимости от ветра, уклоняясь от курса то в одну, то в другую сторону. А в целом курс выдерживается.
Сравнивая антропологические модели цивилизаций, мы говорим о векторе, о главном курсе. А идеологические
и политические кампании вроде всплеска толерантности, гуманитарной помощи или мультикультурализма
это маневры корабля при изменении направления ветра.

      Западное общество в ходе своего становления и развития создало свою антропологическую модель,
которая, как и подобные модели других цивилизаций, включает в себя несколько мифов и которая изменялась
по мере появления нового, более свежего и убедительного материала для мифотворчества. Вначале, в эпоху
научной революции и триумфального шествия ньютоновской механической картины мира, эта модель
базировалась на метафоре механического (даже не химического) атома, подчиняющегося законам механики.

      Так возникла концепция индивида, развитая целым поколением философов и философствующих ученых.
Затем был длительный период биологизации (социал-дарвинизма, затем генетики), когда человеческие
существа представлялись животными, находящимися на разной стадии развития, борющимися за
существование, причем механизмом естественного отбора была конкуренция.

      В России четкой антропологической модели выработано не было, а складывалось принимающее разные
формы представление о человеке как соборной личности. Космическое (соборное) представление о человеке
вырабатывала уже философия Древней Греции. Для нее человек и гражданин Космоса (космополит),
соединенный невидимыми струнами со всеми вещами в мире, и общественное животное (zoon koinonikon). В
русском мироощущении этому соответствовала идея всеединства, выраженная в концепции мира как Космоса,
так и общины.

      Основой для создания новой модели человека при становлении современного Запада стали
атомистические представления. Они находились в дремлющем состоянии в тени интеллектуальной истории и
были выведены на авансцену именно идеологами прежде всего в лице философа XVII в. Пьера Гассенди,
великого реставратора атомизма. Уже затем атомистическая научная программа была развита
естествоиспытателями Бойлем, Гюйгенсом и Ньютоном. Атом, по Гассенди, неизменное физическое тело,
неуязвимое для удара и неспособное испытывать никакого воздействия. Атомы наделены энергией, благодаря
которой движутся или постоянно стремятся к движению.

      Идеологическая потребность в атомизме связана с тенденцией к атомизации общества в XVII-XVIII вв. При
возникновении современного общества в результате Реформации, Просвещения и буржуазных революций
возникло новое представление о человеке свободный индивид. Ин-дивид это перевод на латынь греческого



слова а-том, что по-русски означает неделимый. Человек стал атомом человечества свободным, неделимым, в
непрерывном движении и соударениях. При этом каждый имел в частной собственности свое тело. Оно стало
самым исходным, первичным элементом частной собственности, и в обладании им все были равны.

      В России сам смысл понятия индивид широкой публике даже до сих пор неизвестен это слово
воспринимается как синоним слова личность, что совершенно неверно.

      В западной общественной мысли понятие индивида развивалось на протяжении четырех веков
философами, вплоть до Поппера и фон Хайека, а затем самыми разными школами политэкономии, социологии,
антропологии, поведенческих наук, и даже психоанализа. В России альтернативная антропологическая
модель (человек как соборная личность) оформилась в конце XIX в. в трудах философов-немарксистов (П.
Хомяков, К. Леонтьев, Вл. Соловьев).

      Когда средневековая Европа превращалась в современный Запад, произошло освобождение человека от
связывающих его солидарных, общинных человеческих связей. Капитализму был нужен человек, свободно
передвигающийся и вступающий в отношения купли-продажи на рынке рабочей силы. Поэтому община
(крестьянская или ремесленная) была врагом буржуазного общества и его культуры.

      Переломным моментом стала Реформация разрыв с идеей коллективного спасения души (а значит, и с
идеей религиозного братства). Немецкий философ В. Шубарт так писал о значении Реформации: Она
знаменует собой рождение нового мироощущения, которое я называю точечным чувством. Новый человек
впервые переживает не Все, и не Бога, а себя, временную личность, не целое, а часть, бренный осколок Для
него надежно существует только свое собственное Я. Он метафизический пессимист, озабоченный лишь тем,
чтобы справиться с окружающей его эмпирической действительностью [9].

      Согласно мироощущению русских, людей связывают в народ любовь к ближнему, добрые дела, которые
мы оказываем другим, и надежда, что кто-то сделает доброе дело и для нас. Достоевский писал: Основные
нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической
силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все
восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в
Европе нет нигде и не может быть [112]. Здесь дана восторженная оценка русскому типу человеческих
отношений. Но для нас здесь важнее не оценка, а фиксация различия представлений об идеальных
отношениях людей.

      В кальвинизме, который дал религиозное оправдание рыночной экономике, люди изначально разделены
на избранных и отверженных. Людей соединяет не любовь и сострадание, а ненависть и стыд. Вебер поясняет,
что дарованная избранным милость требовала от них не снисходительности к грешнику и готовности помочь
ближнему а ненависти и презрения к нему как к врагу Господню [93, с. 157].

      М. Вебер пишет о духовных причинах сдвига к индивидуализму: Верой, во имя которой в XVI и XVII вв. в
наиболее развитых капиталистических странах в Нидерландах, Англии, Франции велась ожесточенная
политическая и идеологическая борьба и которой мы именно поэтому в первую очередь уделяем наше
внимание, был кальвинизм. Наиболее важным для этого учения догматом считалось обычно (и считается, в
общем, по сей день) учение об избранности к спасению.Это учение в своей патетической бесчеловечности
должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один
результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида. В решающей для
человека эпохи Реформации жизненной проблеме вечном блаженстве он был обречен одиноко брести своим
путем навстречу от века предначертанной ему судьбе [93, с. 139, 142].

      М. Вебер специально обращает внимание на тезис о ненужности любви к ближнему и добрых дел: Это
выражено в цитированном у Плитта ответе на вопрос: Нужны ли добрые дела для спасения? Ответ гласит: Не
нужны и даже вредны; если же спасение даровано, то нужны лишь постольку, поскольку тот, кто их не
совершает, не может еще считать себя спасенным. И здесь, следовательно, не реальная необходимость, а
лишь способ установить факт [93, с. 237].

      Вебер пишет о том, какую роль сыграла Реформация в разрыве традиционных связей даже между
близкими людьми: Общение кальвиниста с его Богом происходило в атмосфере полного духовного
одиночества. Каждый, кто хочет ощутить специфическое воздействие этой своеобразной атмосферы, может
обратиться к книге Беньяна Pilgrim's progress" (Путешествие пилигрима"), получившей едва ли не самое
широкое распространение из всех произведений пуританской литературы. В ней описывается, как некий
христианин, осознав, что он находится в городе, осужденном на гибель, услышал голос, призывающий его



немедля совершить паломничество в град небесный. Жена и дети цеплялись за него, но он мчался, зажав уши,
не разбирая дороги и восклицая: Life, eternal life!" (Жизнь, вечная жизнь!). И только после того как паломник
почувствовал себя в безопасности, у него возникла мысль, что неплохо бы соединиться со своей семьей [93, с.
145].

      Важным устоем западного общества стало представление о человеке, данное философом XVII в. Т. Гоббсом.
Согласно его философии, сосуществование индивидов в обществе определяется фундаментальным условием
их исходным равенством. Но это равенство кардинально отлично от того, которое было декларировано в
христианстве как религиозное братство во Христе. У Гоббса равными являются те, кто в состоянии нанести
друг другу одинаковый ущерб во взаимной борьбе. Равенство людей-атомов предполагает здесь как идеал не
любовь и солидарность, а непрерывную войну: хотя блага этой жизни могут быть увеличены благодаря
взаимной помощи, они достигаются гораздо успешнее подавляя других, чем объединяясь с ними [113, с. 303].

      В России разрыва общинных связей и стоящих за ними связей религиозного братства не произошло,
несмотря на воздействие капитализма. Российская социальная философия (как православная, так и
либеральная, а позже советская) вообще считала концепцию индивида некорректной, поскольку личности вне
общества просто не существует. Общество и личность связаны нераздельно и создают друг друга. В
антропологической модели, развитой в России православными философами, человек есть соборная личность,
средоточие множества человеческих связей. Здесь человек всегда включен в солидарные группы (семьи,
деревенской и церковной общины, трудового коллектива). Обыденным выражением этой антропологии
служит девиз: Один за всех, все за одного.34

      Очень важным в России было и остается понятие народ как надличностная общность, обладающая
исторической памятью и коллективным сознанием. В народе каждое поколение связано отношениями
ответственности и с предками, и с потомками. Восприятие в русской культуре народа как единого тела
сформулировано евразийцем Л. Карсавиным: Можно говорить о теле народа Мой биологический организм это
конкретный процесс, конкретное мое общение с другими организмами и с природой Таким же организмом
(только сверхиндивидуальным) является и живущий в этом крае народ. Он обладает своим телом, а значит
всеми телами соотечественников, которые некоторым образом биологически общаются друг с другом [114, с.
183]. Очевидно, что совокупность индивидов не может составить народа в этом смысле, т. к. индивид
является неделимым.

      На Западе же понятие народ изменилось, народом стали называть граждан, сообщество индивидов.
Французский философ Жозеф де Местр писал, что философия Просвещения заменила народные догматы
индивидуальным разумом Философия уничтожила силу, соединявшую людей. Франция тогда превратилась в
собрание 30 млн индивидуумов. Будучи неделимыми, индивиды соединяются в народ через гражданское
общество. Те, кто вне его, не народ. С точки зрения западных исследователей России, в ней даже в середине
XIX в. не существовало народа, т. к. не было гражданского общества. Путешественник маркиз де Кюстин
писал в своей известной книге о России: Повторяю вам постоянно здесь следовало бы все разрушить для того,
чтобы создать народ.

      Вл. Соловьев писал, отрицая концепцию индивида: Действительный нравственный порядок, или Царство
Божие, есть дело совершенно общее и вместе с тем совершенно личное, потому что каждый хочет его для
себя и для всех и только вместе со всеми может получить его. Следовательно, нельзя по существу
противупоставлять личность и общество, нельзя спрашивать, что из этих двух есть цель и что только
средство. Такой вопрос предполагал бы реальное существование единичной личности как уединенного и
замкнутого круга, тогда как на самом деле каждое единичное лицо есть только средоточие бесконечного
множества взаимоотношений с другим и другими, и отделять его от этих отношений значит отнимать у него
всякое действительное содержание жизни [115, с. 281]. Примерно такова же модель человека у С.Л. Франка:
Индивид в подлинном и самом глубоком смысле слова произволен от общества как целого. Существует
недифференцированное единство сознания единство, из которого черпается многообразие индивидуальных
сознаний [116].

      Н.А. Бердяев в книге Самопознание (Опыт философской автобиографии) писал: У нас совсем не было
индивидуализма, характерного для европейской истории и европейского гуманизма, хотя для нас же
характерна острая постановка проблемы столкновения личности с мировой гармонией (Белинский,
Достоевский). Но коллективизм есть в русском народничестве левом и правом, в русских религиозных и
социальных течениях, в типе русского христианства. Хомяков и славянофилы, Вл. Соловьев, Достоевский,
народные социалисты, религиозно-общественные течения XX в., Н. Федоров, В. Розанов, В. Иванов, А. Белый, П.
Флоренский все против индивидуалистической культуры, все ищут культуры коллективной, органической,
соборной", хотя и по-разному понимаемой (цит. в [110, с. 167]).



      Иногда приходится слышать, что эта антропологическая модель отрицает саму идею свободы, несет в
себе обоснование тоталитаризма. Это очень поверхностные утверждения. Русские философы, исходившие из
понятия соборности, соединяли идею свободы с внутренней потребностью человека в единении с другими
людьми. Бердяев, разрабатывая экзистенциалистские представления о человеке, в то же время прямо заявлял:
Каждый отвечает за всех. Он считал, что только праведные дела сплачивают людей в обретении вечной
свободы: Спасение возможно лишь вместе с другими людьми. Свойственный экзистенциализму
индивидуалистический взгляд на мир (изнутри своего я) у Бердяева не противостоял пониманию
существующих социальных задач. Понимая связи между людьми как дар божий, он говорил о роли добрых дел,
любви, сострадании, взаимопомощи в сплочении людей и в то же время ставил вопрос об антибожественной
сути зла, ненависти, жестокости, ведущих к одичанию людей и распаду общественных связей.

      С.Н. Булгаков писал в том же ключе: Человечество ищет такой общественной организации, при которой
торжествовала бы солидарность и был бы нейтрализован эгоизм Отдельный человеческий индивид есть не
только самозамкнутый микрокосмос, но и часть целого, именно он входит в состав мистического
человеческого организма [117].

      Философская концепция всеединства, понимаемая как божественное предначертание, имела у русских
религиозных философов и свою четкую социальную направленность против усиливающейся разобщенности
общества, роста классовых антагонизмов, других противоречий западной технологической цивилизации.

      Обыденное сознание в России принимает как очевидную идею, что люди существа разумные, не в розни, а
в совокупности пребывающие. М.М. Пришвин записал в дневнике 30 октября 1919 г.: Был митинг, и некоторые
наши рабочие прониклись мыслью, что нельзя быть посередине. Я сказал одному, что это легче быть с теми
или другими. А как же, сказал он, быть ни с теми, ни с другими, как? С самим собою. Так это вне
общественности! ответил таким тоном, что о существовании вне общественности он не хочет ничего и
слышать [45].

      Позиция этого рабочего нам понятна и привычна как нечто естественное. На самом деле это продукт
своеобразной культуры, в данном случае русской. Она непонятна и противна человеку, проникнутому
индивидуалистической культурой (например, английской). Вебер приводит выдержки из канонических
текстов кальвинистов. Бейли (1724) советует каждое утро, выходя из дому, представлять себе, что тебя ждет
дикая чаща, полная опасностей. Шпангенберг настойчиво напоминает о словах пророка Иеремии (17, 5):
Проклят человек, который надеется на человека (1779). Вебер пишет: Для того чтобы полностью понять всю
своеобразность человеконенавистничества этого мировоззрения, следует обратиться к толкованию Хорнбека
о завете любви к врагам: Мы тем сильнее отомстим, если, не свершив отмщения, предадим ближнего в руки
мстителя-Бога Чем сильнее будет месть обиженного, тем слабее будет месть Божья (1666) [93, с. 214].

      Люди с высоким уровнем индивидуалистического развития стягиваются в нации другими типами
отношений, например благодаря их рациональной деятельности по организации социальной помощи и
благотворительности даже если это делается не из любви, а из расчета и права. Хотя за полвека до этого по
другому расчету и по другим законам отправляли бедняков в работные дома, благотворительность
запрещалась.

      А в старой России Домострой учил: И нищих, и малоимущих, и бедных, и страдающих приглашай в дом
свой и как можешь накорми, напои, согрей, милостыню дай. Модернизация лишь придала этому порядку
слабый европейский оттенок: Александр I в указе 1809 г. повелел бродяг отправлять к месту жительства безо
всякого стеснения и огорчения самим бродягам. В северных деревнях дома даже имели специальные
приспособления в виде желоба. Нищий стучал клюкой в стену, подставлял мешок, и по желобу ему
сбрасывали еду. Устройство находилось на тыльной стороне дома, вдали от окон чтобы бедный не стыдился, а
богатый не гордился (см. [118, с. 267].

      Вебер пишет о рациональности протестантских народов: Человечность" в отношении к ближнему" как бы
отмирает. И это находит свое выражение в ряде самых разнообразных явлений. Так, для того чтобы ощутить
атмосферу этого вероучения, приведем в качестве иллюстрации прославленного в известном отношении не
без оснований реформатского милосердия (charitas) следующий пример: торжественное шествие в церковь
приютских детей Амстердама в их шутовском наряде, состоявшем из двух цветов черного и красного или
красного и зеленого (наряд этот сохранялся еще в XX в.), в прошлом воспринималось, вероятно, как весьма
назидательное зрелище, и в самом деле оно служило во славу Божью именно в той мере, в какой оно должно
было оскорблять человеческое" чувство, основанное на личном отношении к отдельному индивиду [93, с. 217].

      Редукционистская модель человека-атома, движение которого подчиняется естественным законам,



сохраняется и сегодня. В обзоре современных теорий социальной философии читаем: Под огромным влиянием
отцов-основателей методологического индивидуализма, Хайека и Поппера, современные экономические и
социальные теории исходят из квази-природной сущности действующих индивидов. Эти теории
предписывают редукцию любого коллективного феномена к целенаправленным действиям индивидов.
Аналогичным образом, редукция социальных макроявлений к характеристикам индивидов является
квази-аксиоматичной для социологии поведения. И для теорий права в традициях веберовской
объяснительной социологии фундаментальным предположением является деятельность индивидов (в конце
концов, действия индивидов создают общество). Даже те социальные теоретики, которые развивают
структуралистский и системный подходы, чувствуют себя обязанными скорректировать их добавлением
порции индивидуализма [119, с. 90].

      Важный вклад в западную модель человека внесла разработка понятия естественный человек. Этому
понятию была присуща биологизация. Такая биологизация человека возникла в ходе становления
современного Запада. Пишут, что один старый философ сокрушался: тысячи лет нас мучает вопрос что есть
человек?, а для нынешнего ученого нет никакой загадки, и он отвечает: человек был обезьяной.

      Гоббс в своих трудах представляет естественного человека, очищенного от всяких культурных наслоений,
и утверждает, что его природное, врожденное свойство подавлять и экспроприировать другого человека:
Природа дала каждому право на все. Это значит, что в чисто естественном состоянии, или до того, как люди
связали друг друга какими-либо договорами, каждому было позволено делать все, что ему угодно и против
кого угодно, а также владеть и пользоваться всем, что он хотел и мог обрести [113, с. 306]. Таким образом,
естественное состояние для человека война всех против всех (bellum omnium contra omnes). В условиях
цивилизации, гражданского общества, эта война вводится в рамки закона и становится конкуренцией,
которая действует как механизм естественного отбора.

      На деле никакого отношения к естественным процессам идеологический миф конкуренции не имеет. К.
Лоренц пишет: Существует целый ряд доказанных случаев, когда конкуренция между себе подобными, т. е.
внутривидовой отбор, вызывала очень неблагоприятную специализацию Мы должны отдавать себе отчет в
том, что только профессиональная конкуренция, а не естественная необходимость, заставляет нас работать в
ритме, ведущем к инфаркту и нервному срыву. В этом видно, насколько глупа лихорадочная суета западной
цивилизации [120, с. 266].

      Антропологическая модель, которой обосновывают конкуренцию в рыночной экономике природой
человека, развивалась множеством философов. В конце XIX в. Ф. Ницше писал в книге По ту сторону добра и
зла: Сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодолевание чуждого и более
слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере,
по мягкой мере, эксплуатация [121, с. 380].

      Перенос биологических понятий в социальную сферу не в качестве метафор или аналогий, а в качестве
рабочих концепций и моделей, это способ легитимировать идеологические штампы через естественные науки,
явный подлог. Антрополог М. Салинс пишет: Гоббсово видение человека в естественном состоянии является
исходным мифом западного капитализма. Современная социальная практика такова, что история Сотворения
мира бледнеет при сравнении с этим мифом. Однако также очевидно, что в этом сравнении и, на деле, в
сравнении с исходными мифами всех иных обществ миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой,
которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, мы единственное общество на
Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные
общества верят, что произошли от богов Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться
как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством [122, с.
131].

      Запад единственная культура на Земле, антропологический миф которой утверждает, будто человек по
своей природе кровожаден. Во всех остальных культурах считается, что человек утратил рай за совершенный
им грех, а в своем исходном естестве он создан по образу и подобию Бога.

      С развитием эволюционного учения антропологическая модель современного общества была дополнена
биологическими понятиями. М. Салинс пишет о тенденции раскрывать черты общества через биологические
понятия: В евроамериканском обществе это соединение осуществляется в диалектической форме начиная с
XVII в. По крайней мере начиная с Гоббса склонность западного человека к конкуренции и накоплению
прибыли смешивалась с природой, а природа, представленная по образу человека, в свою очередь вновь
использовалась для объяснения западного человека. Результатом этой диалектики было оправдание
характеристик социальной деятельности человека природой, а природных законов нашими концепциями



социальной деятельности человека. Человеческое общество природно, а природные сообщества любопытным
образом человечны. Адам Смит дает социальную версию Гоббса; Чарльз Дарвин натурализованную версию
Адама Смита и т. д

      С XVII в., похоже, мы попали в этот заколдованный круг, поочередно прилагая модель капиталистического
общества к животному миру, а затем используя образ этого буржуазного животного мира для объяснения
человеческого общества Похоже, что мы не можем вырваться из этого вечного движения взад-вперед между
окультуриванием природы и натурализацией культуры, которое подавляет нашу способность понять как
общество, так и органический мир В целом, эти колебания отражают, насколько современная наука, культура
и жизнь в целом пронизаны господствующей идеологией собственнического индивидуализма [122, с. 123,
132].

      В российской философии и социологии биологизация общественного человека, в общем, отвергалась. Н.
Бердяев писал в 1946 г., незадолго до смерти, о народнике Н. Михайловском: Он обнаружил очень большую
проницательность, когда обличал реакционный характер натурализма в социологии и восставал против
применения дарвиновской идеи борьбы за существование к жизни общества. Немецкий расизм есть
натурализм в социологии. Михайловский защищал русскую идею, обличая ложь этого натурализма Есть два
понимания общества: или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если
общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных,
воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк. Если
общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и
братство Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, между Л.
Толстым и Ницше [123].

      П. Сорокин, из чисто рациональных оснований, записал в 1915 г. в свой преподавательский конспект такую
мысль (видимо, достаточно широко признанную в кругах тогдашней интеллигенции): Человечество новая сила
мира. Сила эта все более и более растет; она определяет область существования его самого и все шире и
шире раздвигает эту область. То, что естественно вне его неестественно для него. Естественный закон
борьбы за существование, уничтожение слабых сильными, неприспособленных приспособленными,
человечество заменяет искусственным законом взаимной помощи и солидарности [124].35

      Проблема биологизации культуры одна из самых горячих в нашем веке. Очевидно, что в человеке
соединены два начала биологическое, как млекопитающего животного, представителя вида homo sapiens, и
культурное, как социального разумного и нравственного существа. Как взаимодействуют эти два начала, где
граница их соприкосновения? Здесь и ломаются копья. В биологических структурах записаны инстинкты
неосознаваемые установки (инстинкт самосохранения, продолжения рода и др.). В культуре же записаны
ценности идеалы и запреты.

      В этой проблеме сдвиг установок, доминирующих в российской культуре, произошел лишь в конце XX в.
Идеология реформаторов отмечена радикальной биологизацией-представлений об обществе. Директор
Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, в 1992 г. бывший Председателем Госкомитета по делам
национальностей в ранге министра, в интервью в 1994 г. утверждает: Общество это часть живой природы.
Как и во всей живой природе, в человеческих сообществах существует доминирование, неравенство,
состязательность, и это есть жизнь общества. Социальное равенство это утопия и социальная смерть
общества [125].

      Нечто похожее пишет Н. Амосов в своей статье Мое мировоззрение в Вопросах философии: Человек есть
стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству За коллектив и равенство стоит слабое
большинство людской популяции. За личность и свободу ее сильное меньшинство. Но прогресс общества
определяют сильные, эксплуатирующие слабых [126].

      Всплеск социал-дарвинизма необычное явление в русской культуре. При восприятии дарвинизма в XIX в. в
русской науке произошло его очищение от мальтузианской компоненты, что является замечательным
феноменом культуры. В своих комментариях русские ученые предупреждали, что мальтузианство английская
теория, которая вдохновляется политэкономическими концепциями буржуазии. Произошла адаптация
дарвинизма к русской культурной среде (Дарвин без Мальтуса), так что концепция межвидовой борьбы за
существование была дополнена теорией межвидовой взаимопомощи.

      Эту концепцию П.А. Кропоткин изложил в книге Взаимная помощь: фактор эволюции, изданной в Лондоне
в 1902 г. Он так резюмирует эту идею: Взаимопомощь, справедливость, мораль таковы последовательные
этапы, которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. Они составляют органическую



необходимость, которая содержит в самой себе свое оправдание и подтверждается всем тем, что мы видим в
животном мире Чувства взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей
силой инстинктов. Первейший из этих инстинктов инстинкт взаимопомощи является наиболее сильным [127, с.
73].

      Во время перестройки в СССР стала настойчиво внедряться биологизированная модель человека и
основанные на ней проекты социальной инженерии. Биологическая аргументация широко применялась для
разрушения уравнительного идеала в общественном сознании. Так, Н. Амосов обосновывал целесообразность,
в целях научного управления обществом в СССР, крупномасштабного психосоциологического изучения
граждан, принадлежащих к разным социальным группам с целью распределения их на два классических типа:
сильных и слабых. Он писал: Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит
источником недовольства слабых Лидерство, жадность, немного сопереживания и любопытства при
значительной воспитуемости вот естество человека [128].

      На деле, однако, реформа вовсе не привела к слому присущей России и советскому обществу
антропологической модели. Вот признание того же В.А. Тишкова (1994): Фактически мы живем по старым
законам, старого советского времени. Проблема номер один низкое гражданское самосознание людей. Нет
ответственного гражданина У нас даже человек, севший в такси, становится союзником водителя, и если тот
кого-то собьет или что-то нарушит, он выскочит из машины вместе с водителем и начнет его защищать, всего
лишь на некоторое время оказавшись с ним в одной компании в салоне такси. При таком уровне гражданского
сознания, конечно, трудно управлять этим обществом.

      На Западе понятие человека-атома дало и представление о частной собственности как естественном
праве. Основатель идеологии Дестют Де Траси писал: Природа наделила человека неизбежной и
неотчуждаемой собственностью, собственностью на свою индивидуальность Я исключительный собственник
тела, им одушевляемого, органов, приводимых им в движение, всех их способностей, всех сил и действий,
производимых ими; и никакое другое лицо не может пользоваться этими же самыми орудиями (цит. в [71]).

      Именно исходное ощущение неделимости индивида, его превращения в особый, автономный мир
породило глубинное чувство собственности, приложенное сначала к собственному телу. Произошло
отчуждение тела от личности и его превращение в собственность. До этого понятие Я включало в себя и дух,
и тело как неразрывное целое. Теперь стали говорить мое тело это словосочетание появилось в языке
недавно, лишь с возникновением рыночной экономики. В мироощущении русских, которые не пережили
такого переворота, этой проблемы как будто и не стояло а на Западе это один из постоянно обсуждаемых
вопросов.36

      В хозяйстве превращение тела в собственность дало возможность свободного контракта на рынке труда
(превращения рабочей силы в товар). Поскольку индивид собственник своего тела (а раньше его тело
принадлежало частично семье, общине, народу), постольку теперь он может уступать его по контракту
другому как рабочую силу. Так возник человек экономический, homo economicus, который создал рыночную
экономику.

      Важно, что в этом новом представлении о человеке каждый осознал себя собственником как минимум,
собственником своего тела. Эта антропологическая модель легитимировала на Западе разрушение
традиционного общества и установление нового и очень специфического экономического и социального
порядка, при котором становится товаром рабочая сила, и каждый человек превращается в торговца.

      Американский антрополог Маршалл Салинс пишет об этой свободе продавать себя: Полностью рыночная
система относится к историческому периоду, когда человек стал свободным для отчуждения своей власти за
сходную цену, что некоторые вынуждены делать, поскольку не имеют средств производства для независимой
реализации того, чем они обладают. Это очень необычный тип общества, как и очень специфический период
истории. Собственнический индивидуализм включает в себя странную идею которая есть плата за
освобождение от феодальных отношений что люди имеют в собственности свое тело, которое имеют право и
вынуждены использовать, продавая его тем, кто контролирует капитал В этой ситуации каждый человек
выступает по отношению к другому человеку как собственник. Фактически, все общество формируется через
акты обмена, посредством которых каждый ищет максимально возможную выгоду за счет приобретения
собственности другого за наименьшую цену [122, с. 128-129].

      Из представления о человеке вытекают многие смыслы культуры, и даже тип мышления. Видение
общества как мира атомов выводится из той научной рациональности, в основе которой лежит детерминизм
движение атомизированного человеческого материала поддается в научной социологии такому же точному



описанию и прогнозированию, как движение атомов идеального газа в классической термодинамике.
Солидарные же общественные структуры, в которых идут нелинейные и иррациональные процессы
самоорганизации, во многом непредсказуемы.

      Придание рационализму статуса важнейшего отличительного качества человека западной цивилизации
сыграло огромную роль в разрушении традиции того, что скрепляет общества, основанные на солидарности
(и не только с современниками, но и с ушедшими и с будущими поколениями). Подавление традиции стало
одним из признаков Запада как типа цивилизации. Это привело к резкому разделению между Западом и
незападными обществами, а также усилило раскол между модернизированной и традиционной частью
общества самого Запада. Либеральный философ Дж. Грей пишет: В самих западных культурах проект
Просвещения необратимым образом вытеснил традиционные формы сознания и самопонимания и теперь уже
продолжает вытеснять значительно более древние религиозные и интеллектуальные традиции, полное
угасание которых сегодня очевидно [82, с. 283].

      В период становления современного западного общества этот конфликт был неизбежным, ибо именно
культура и рациональность традиционного общества являлась главным препятствием для развития
капиталистических отношений. Ведь ядром центральной мировоззренческой матрицы традиционного
общества Европы было представление о религиозном братстве. Вебер пишет на этот счет: Чем больше космос
современного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным закономерностям, тем
невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она
становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безличнее становился мир
капиталистического хозяйства [93, с. 317].

      О разрушении традиций под натиском рационализма Конрад Лоренц пишет: В этом же направлении
действует установка, совершенно законная в научном исследовании, не верить ничему, что не может быть
доказано. Борн указывает на опасность такого скептицизма в приложении к культурным традициям. Они
содержат огромный фонд информации, которая не может быть подтверждена научными методами. Поэтому
молодежь научной формации не доверяет культурной традиции [120, с. 258].

      Важнейшими основаниями естественного права в рыночной экономике в противоположность всем
отставшим обществам являются эгоизм людей-атомов и их рационализм, хотя множество исследований, да и
обыденный опыт, показывают, что люди стали людьми именно благодаря тому, что преодолевали эгоизм и
проявляли альтруизм, далеко выходящий за рамки краткосрочных рациональных расчетов. А что главные
мотивы их поведения носят иррациональный характер и связаны с идеалами и движениями души, это мы
видим на каждом шагу.

      Человек существо исключительно пластичное, и разные культуры, загоняя инстинкты в определенные
рамки, формируют из одного и того же биологического материала очень разные типы людей. Миф об
индивиде, ведущем войну всех против всех, будучи внедрен в общественное сознание и социальный порядок,
влияет на формирование человека современного общества, в большой степени определяет его ценностные
установки. А. Тойнби подчеркивает: Идолатрия самодовлеющего человеческого индивидуума приводит к
репрессированию Сострадания и Любви к страждущему этих естественных для Человека как общественного
животного черт [129, с. 75].

      Индивидуализм как часть культуры современного общества Запада и важный идеологический принцип
повлиял и на обыденные, кажущиеся естественными привычки во взаимоотношениях между людьми. Они уже
действуют не в рациональной сфере, а в стереотипах, на уровне подсознания.37

      Понятно, как трудно жить среди русских тем, кто проникся либеральными западническими взглядами. М.М.
Пришвин, либерал и патриот, 11 февраля 1919 г. поехал в командировку по школьным делам. Он описывает
ночевку в канцелярии райкома:

      Скифия, страшная, бескрайняя О, зачем я выехал в эту Скифию! Секретарь Исполкома принес мне кусок
сахара, долго бил его, мял, трепал, наконец, отгрыз себе и остальное мне подал:

       Вот вам!

      Я спросил его, есть ли тиф у них.

       Много! далеко нечего ходить, у меня в доме все в горячке лежат.

      Дождался! Совершенно отдельный мир простого народа; как могли жить помещики у вулкана! [45]



      Такова диалектика отгрыз ему человек большую часть своего единственного куска сахара, но при этом и
тифом мог заразить. То ли дело гражданское общество!

      Антропологическая модель была важным фактором в становлении западного капитализма. На уровне
религиозного сознания главное изменение в представлении о человеке на Западе произвела протестантская
Реформация в Европе. Она отвергла идею коллективного спасения души, религиозное братство людей.
Именно эта идея и соединяла ранее людей в христианстве: все люди братья во Христе, он за всех нас пошел
на крест. На Западе, напротив, возник религиозно обоснованный индивидуализм. Это общество возникло на
идее предопределенности. Это значит, что люди изначально не равны, а делятся на меньшинство, избранное
к спасению души, и тех, кому предназначено погибнуть в геенне отверженных.

      Вот фундаментальное утверждение кальвинистов (1609): Хотя и говорят, что Бог послал сына своего для
того, чтобы искупить грехи рода человеческого, но не такова была его цель: он хотел спасти от гибели лишь
немногих. И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных [93, с. 213]. Шотландские пуритане
даже не допускали к крещению детей тех, кто отвергнут Богом (например, пьяниц). Это отход от сути
христианства назад, к идее избранного народа. Видимым признаком избранности стало богатство. Бедность
была ненавистна как симптом отверженности. Кальвин настрого запретил подавать милостыню, принятые в
Англии Законы о бедных поражают своей жестокостью.

      Важным идеологическим следствием из религиозного деления людей на избранных и отверженных,
дополненного идеями социал-дарвинизма, стал расизм, которого не существовало в традиционном обществе.
Вначале он развился в отношении народов колонизуемых стран (особенно в связи с работорговлей), затем был
распространен на отношения классов в новом обществе самого Запада. В XIX в. основатели политэкономии
говорят о расе рабочих, а премьер-министр Англии Дизраэли о расе богатых и расе бедных. Пролетарии и
буржуа стали двумя разными расами.

      Таким образом, колонизация предшествует становлению буржуазного государства, и капиталистический
порядок заключался в обращении с рабочими Запада так же, как прежде Запад обращался с населением
колоний. Отношение между капиталистом и пролетарием было не чем иным, как частным случаем отношений
между колонизатором и колонизуемым.

      Расизм западных народов укреплялся длительными интенсивными контактами с иными, в том числе прямо
обращенными в рабство. В хозяйственной системе Запада рабство долгое время было одним из важнейших
элементов. Мы как-то не представляли себе масштабы рабства и его влияние на человеческие отношения в
целом. Между тем вот данные, опубликованные в 1803 г.: В 1790 г. в английской Вест-Индии на 1 свободного
приходилось 10 рабов, во французской 14, в голландской 23.

      Маркс пишет в Капитале: Ливерпуль вырос на торговле рабами. Последняя является его методом
первоначального накопления В 1730 г. Ливерпуль использовал для торговли рабами 15 кораблей, в 1751 г. 53
корабля, в 1760 г. 74, в 1770 г. 96 и в 1792 г. 132 корабля. Хлопчатобумажная промышленность, введя в
Англии рабство детей, в то же время дала толчок к превращению рабского хозяйства Соединенных Штатов,
раньше более или менее патриархального, в коммерческую систему эксплуатации. Вообще для скрытого
рабства наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента рабство sans phrase [без оговорок] в
Новом свете [130, с. 769].

      Преодоление социального расизма, свойственного рабовладельческому античному обществу, связано с
распространением христианства. Но уже на излете Средних веков в Западной Европе стало возрождаться
осознание Запада как наследника Рима и восстанавливаться в правах рабство. Возродили работорговлю
викинги, посредниками у них были фризы, через Турцию в Средиземноморье поступали на европейские
невольничьи рынки угнанные крымскими татарами славяне.

      Ф. Бродель писал о Средиземноморье конца XVI в.: Особенность средиземноморских обществ: несмотря на
их продвинутость, они остаются рабовладельческими как на востоке, так и на западе Рабовладение было
одной из реалий средиземноморского общества с его беспощадностью к бедным В первой половине XVI века в
Сицилии или Неаполе раба можно было купить в среднем за тридцать дукатов; после 1550 года цена
удваивается [131, с. 136, 571-572].38 В Лиссабоне в 1633 г. при общей численности населения около 100 тыс.
человек только черных рабов насчитывалось более 15 тысяч [132, с. 457].

      Влияние расизма и рабовладельчества на формирование европейских народов Нового времени большая и
больная тема. Изживание расизма идет с большим трудом и регулярными рецидивами. Дело в том, что расизм
не следствие невежества какой-то маргинальной социальной группы, а элемент центральной



мировоззренческой матрицы Запада. Ведь даже Иммануил Кант писал, что у африканских негров по природе
отсутствуют чувства, за исключением самых незначительных и что фундаментальное различие между людьми
белой и черной расы похоже, гораздо больше касается их ментальных способностей, чем цвета кожи.

      Латентный бессознательный расизм активизируется при любом обострении отношений с незападными
народами. Он ярко проявился в кампании по сатанизации сербов, в нынешней русофобии и в отношении к
арабам. И дело не в политической конфронтации, а в иррациональной реакции на образ враждебного иного. В
массовое сознание американского общества вера в прирожденные злодейские качества некоторых народов
внедряется очень легко. Этот расизм часть магического, племенного сознания современных западных наций.
Факты и логика против него бессильны.39

      Этот неоязыческий расизм и явно наступающий ренессанс рабства важная проблема современного Запада,
для нас актуальная. Ее вывели из интеллектуального пространства, настойчиво уравнивая с рабством другие
формы внеэкономического принуждения прежде всего крепостное право в России. Мол, речь идет о
необходимом этапе на пути прогресса, суть одна, а формы различаются нюансами.

      Таким образом нас отвлекли от изучения полит-экономической сути этих двух способов подневольного
труда. Но хотя бы сейчас полезно вникнуть в важную работу А.В. Чаянова К вопросу о теории
некапиталистических систем хозяйства (1924) [133]. Он показывает, что капиталистическое хозяйство в
политэкономическом смысле генетически родственно рабовладельческому хозяйству Древнего Рима.
Напротив, крепостное русское хозяйство имеет совершенно иную природу. Оброчное хозяйство организовано
в обычной для трудового крестьянского хозяйства форме, хотя и отдает владельцу определенную часть
произведенной стоимости как крепостную ренту. Чаянов подчеркивает: Хозяйство крепостного оброчного
крестьянина ни в чем не отличается по своей внутренней частнохозяйственной структуре от обычной и уже
известной формы семейного трудового хозяйства [133, с. 131]. Барщина отличалась от оброка тем, что
крепостную ренту крестьянин платил своим трудом на поле помещика в течение определенного времени, но
при этом организатором помещичьего хозяйства не являлся и за результаты хозяйствования ответственности
не нес.

      Мы не можем углубляться здесь в сравнительный анализ влияния капиталистического рабства или
крепостного права на характер человеческих отношений в США и России, но надо признать, что различия
очень велики. В обоих случаях это влияние долгосрочное, для его преодоления требовались и требуются
большие усилия и в социальной, и в культурной сферах. Одно лишь заметим: наследием этого периода у
англо-саксонских народов стала мягкая форма расизма социал-дарвинизм.

      Напротив, русская культура социал-дарвинизм отвергла. В.В. Розанов заметил: Ницше почтили потому, что
он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил бы в духе: Падающего
еще толкни, его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать [134, с. 49].

      В России не произошло протестантской Реформации, а идеи Просвещения и научной революции не
произвели идеологического переворота, потому что они внедрялись в культурную среду России постепенно и
без религиозного подкрепления. Представления Гоббса вообще не были восприняты, как и социал-дарвинизм
(т. е. идея, что среди людей, как и в дикой природе, идет борьба за существование, в которой слабые должны
гибнуть).

      Таким образом, на всех уровнях сознания господствующие в России представления о человеке
принципиально отличались от тех, которые сложились в гражданском обществе Запада. Та модель человека,
которая сложилась в западном обществе и стала одним из главных оснований буржуазной идеологии,
фундаментально противоречила тем представлениям о человеке, которые развивались в русской культуре
независимо от политической ориентации ее мыслителей и художников. В настоящее время в представлениях
о человеке в российском обществе произошел раскол, и противостоящие позиции кристаллизуются. Это
противостояние один из важнейших факторов, углубляющих и продлевающих цивилизационный кризис
России.

      РОССИЯ И ЗАПАД: СТРУКТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД

      Сравнение России и Запада как цивилизаций наталкивается на существенные методологические и
психологические трудности, порожденные присущим сознанию интеллигенции евроцентризмом. Как



идеология евроцентризм сложился в век Просвещения, в эпоху становления современной западной
цивилизации. Он предполагает такое видение истории, при котором путь, пройденный Западом, признается
единственно правильным (столбовая дорога цивилизации), а все остальные варианты развития есть
отклонения, ведущие к отставанию и слаборазвитости. Однако рано или поздно все страны пройдут весь этот
путь, но с излишними страданиями и потерями.

      Восприняв в XVIII в. европейскую систему образования, и вообще прорубив окно в Европу, Россия не могла
не впустить в себя некоторые духовные вирусы Запада, в том числе евроцентризм. Проникнутый
евроцентризмом человек лишен способности правильно взвешивать исторические события. Он уверен,
например, что техника, в мире которой он живет, создана, в основном, в Новое время, цивилизацией Запада.
Он видит лишь электричество, телевидение, самолет. А хлеб для него это часть природы. Он не понимает уже,
что для судеб человечества приручение лошади или выведение культурной пшеницы и картофеля были
несравненно важнее изобретения автомобиля и атомной бомбы.

      Виднейший антрополог XX в. Клод Леви-Стросс пишет: Вся научная и промышленная революция Запада
умещается в период, равный половине тысячной доли жизни, прожитой человечеством. Это надо помнить, а
не утверждать, что эта революция полностью перевернула нашу жизнь.

      Вирус евроцентризма, внедренный в сознание культурного слоя России, можем уподобить латентному
вирусу он всегда в организме, но в особых условиях активизируется и вызывает страшные эпидемии. Чем
больше людей проходило через школу, тем сильнее вирус евроцентризма теснил структуры нашего
национального самосознания, и вообще широкого взгляда на мир. Вся история человечества увидена нами в
основном через очки Запада. Мы учили перипетии политической борьбы в Древнем Риме и схваток между
Дантоном и Робеспьером, но практически ничего не знаем о великих цивилизациях ацтеков и майя, Китая и
Индии, не говоря уж об Африке. Уже этим нам была навязана установка евроцентризма: Восток это застывшая
маска. Восток (т. е. все, что не Запад) не имеет истории.

      Если вспомнить школьный курс, то приходится поразиться, как мы не замечали очевидной вещи: даже
древние войны этот курс истории освещал как бы воюя на стороне Запада. Вот греко-персидские войны мы,
конечно, на стороне греков, благородных героев. Спартанцы, Александр Македонский кажутся нам такими
близкими, не то что персы или скифы. Даже подлое разграбление крестоносцами православных святынь
Константинополя сумел как-то скрыть и приукрасить курс истории, преподаваемый в России.

      Главный результат этого для нас состоял в том, что и для осмысления нашей собственной истории и
нашего общественного бытия мы применяли идеологический аппарат евроцентризма, со всеми его понятиями,
ценностями и мифами. Этим отмечен весь XIX в., примерно так же это проявилось на том этапе, когда в нашем
обществоведении господствовал истмат с его представлениями о правильном процессе смены
общественно-экономических формаций.

      В результате мы пришли к такому положению, когда высшие руководители страны вынуждены были
признать: Мы не знаем общества, в котором живем.40 Это исключительно тяжелое признание, знак
назревающей беды. Боюсь, что незнание общества было общим для всего нашего культурного слоя. Иными
словами, это незнание было вызвано не дефектами образования отдельных личностей, оно было явлением
социальным. В команде Горбачева было немало добрых реформаторов, которые начали калечить организм
СССР из самых лучших побуждений просто не зная его глубинной сути.41

      Евроцентризм не имеет под собой научных оснований и состоит из набора мифов, который меняется в
зависимости от обстановки (например, после краха фашизма миф о расовой неполноценности дикарей был
выведен в тень). Траектория развития Запада как цивилизации неповторима. Во всей истории не было случая,
когда вторжение Запада в иную цивилизацию и культуру привело к возникновению туземного либерального
общества. Это всегда была гибель местной культуры, если она не укрылась где-то в катакомбах. Причины
такой неспособности Запада к гибридизации с иными культурами уже более ста лет осмысливаются
философами и историками, и сейчас многое ясно. Звучит как парадокс, но известно: чтобы сблизиться с
Западом, надо от него закрыться. Только так смогла освоить многие черты Запада Япония (да и Россия).

      Как идеология, отвечающая интересам господствующих классов, евроцентризм обладает огромной
живучестью и время от времени овладевает даже массовым сознанием. Однако в противовес евроцентризму и
на Западе, и в России многими учеными и философами развивалось представление о человечестве как
сложной системе многих культур и цивилизаций. Их разнообразие необходимо не только для здорового
развития, но даже и для существования человечества. Критическое отношение к давлению евроцентристских
догм было бы на пользу нам всем, включая и наших западников, и самому Западу.



      Как же нам взглянуть на систему культур и цивилизаций беспристрастно, оторвавшись от тяготения
евроцентристского интеллектуального аппарата? Как увидеть сверху Россию и Запад на цивилизационной
карте мира как существенно различные целостности (при наличии многих сходных черт)? Проще всего через
сравнение их структур, выявляя принципиальную несхожесть их главных элементов и связей. Тут многое
сделано самими западными мыслителями и учеными, в том числе и теми, которые в своих оценках оставались
на позициях евроцентризма. Для нас здесь неважно, уважают ли они Россию или нет. Как они видят ее
отличие от Запада, это главное.

      Полемизируя в начале 70-х годов с Ж-П. Сартром о причинах будущего краха СССР, К. Леви-Стросс дал
классификацию подходов к видению незападных цивилизаций и культур из Запада. Наиболее
распространенным он считал империалистический подход (не вкладывая в это слово ругательного смысла)
втискивание реальности незападного общества в привычные западные понятия и термины. При этом
реальность деформируется грубо, до неузнаваемости. Классическим примером такого подхода были, на мой
взгляд, рассуждения Т.Е. Гайдара или А.Б. Чубайса о советской экономике.

      Второй подход, свойственный обычно марксистам, диалектический, когда общество видится через борьбу
противоположностей, через какое-то главное противоречие. Так, например, видится незападное общество
через призму концепции модернизации. При таком взгляде это общество оказывается ареной столкновения
агентов модернизации (как двигателя прогресса) с силами традиционализма как носителями консервативных
или даже реакционных устоев. Это тоже сведение любой культуры к аналогу современного западного
общества, осью и условием равновесия которого является дуализм единства и борьбы противоположностей.

      Сам Леви-Стросс пытался развивать третий, антропологический подход создание обширного свода
понятий, позволяющих перевести сложную, плохо представленную в понятиях западного обществоведения
действительность традиционного (незападного) общества на язык, доступный мышлению западного человека.
Этот подход важен и для нас, потому что нам самим надо именно переводить российскую реальность
(историческую и актуальную) на язык, доступный мышлению интеллигента, обученного в советском истмате
или нынешнем антисоветском либерализме. За последние двадцать лет мы в этом продвинулись, хотя и
недостаточно.

      Трудов по систематическому сравнительному структурному анализу России и Запада пока нет. Но
отдельных мазков этой картины в литературе можно собрать много. Вот, например, А. Безансон пишет:
Европа как целое постепенно вызревший плод уникального исторического опыта. Но можно ли в таком случае
сказать, что Россия часть Европы? Пройдемся по списку главных признаков европейскости: средневековая
церковь и империя? нет, ничего подобного Россия не знала. Феодализм и рыцарство? нет. Возрождение и
Реформация? нет. Таким образом, нет никаких оснований считать Россию частью Европы [1].

      Кажется, он дает убогий перечень элементов для сравнения. Но важна суть подхода. Прочитав этот
перечень, человек задумается. Разве в России не было средневековой церкви и империи? Да, в западном
понимании не было, потому что и церковь, и империя России были настолько иными, чем на Западе, что вся
цивилизационная конструкция оказывалась иной. Мы вспомним, какую роль сыграли в судьбе Европы
религиозные ордены тамплиеры и госпитальеры, францисканцы и иезуиты. Они создавали финансовую
систему Запада, всепроникающую Инквизицию, всемирную тайную политическую сеть и систему образования
элиты.

      Не было этого в России, как не было и многолетних внутриимперских войн европейского типа. Столетняя
война, Тридцатилетняя война, Война Алой и Белой розы можно себе представить такое в России? Не было
походов Карла Великого, превративших Европу в кладбище народов, не было и Крестовых походов.

      Не было в России феодализма и рыцарства, а быстро установилась самодержавие. В России было
немыслимо, чтобы какой-то рыцарский орден вроде Ливонского владел, скажем, половиной Сибири как
независимым государством. Поэтому России и не требовалось Возрождения от темного Средневековья, не
надо было искать образцов в греческой Античности. И такого национального несчастья, как Реформация, у
нас не случилось, Православие не породило в России религиозных войн, уносящих до двух третей населения.
В этом смысле наш раскол не идет ни в какое сравнение. Не было и костров, на которых в Европе в ходе
Реформации сожгли около миллиона ведьм.

      Не было варфоломеевских ночей, не было алхимии и масонства (если не считать мимолетных увлечений
западнической элиты). Не было огораживаний, превративших большинство населения в пролетариев и бродяг.
Не было очистки целых континентов от местного населения. Не было работорговли, которая опустошила
Западную Африку. Не было опиумных войн, поставивших на грань вымирания Китай. Не было русского



Наполеона, не было и русского фашизма колоссального по мощности припадка Запада.

      А ведь все это конституирующие элементы становления современного Запада. Много чего не было в
России, и совокупность всего этого настолько весома, что нежелание видеть ее принципиальных отличий от
Запада трудно принять за искреннюю близорукость. Системное описание того, чего не было, еще предстоит, и
это большая и важная работа. Здесь мы будем говорить о тех необходимых элементах, которые есть и на
Западе, и в России, но устроены существенно по-разному.

      Не было бы счастья, да несчастье помогло неолиберальные реформы в России, начатые в самом конце 80-х
годов XX в. Это был огромный эксперимент над Россией, который породил большой объем знания,
труднодоступного в спокойное время на изломе видно строение ломаемой вещи.

      Реформы в России стали огромной программой имитации Запада. Это программа замены тех институтов и
систем, которые были созданы и построены в собственной культуре, на институты и системы чужой
цивилизации, в данном случае Запада. Такая замена чаще всего оборачивается уничтожением.

      К. Леви-Стросс, изучавший контакты Запада с иными культурами, писал: Трудно представить себе, как
одна цивилизация могла бы воспользоваться образом жизни другой, кроме как отказаться быть самой собою.
На деле попытки такого переустройства могут повести лишь к двум результатам: либо дезорганизация и крах
одной системы или оригинальный синтез, который ведет, однако, к возникновению третьей системы, не
сводимой к двум другим [90, с. 335] (есть и русский перевод). Такой синтез мы видели и в России (СССР), и в
Японии, и в Китае. Такую дезорганизацию и крах мы видим сегодня в РФ.

      Если пробежать мысленно все стороны жизнеустройства, то увидим, что в 90-е годы реформаторы
пытались переделать все системы, которые сложились в России и СССР, по западным образцам.

      Была, например, у России своеобразная школа. Она складывалась в длительных поисках и притирке к
социальным и культурным условиям страны, с внимательным изучением и зарубежного опыта. Результаты ее
были не просто хорошими, а блестящими, что было подтверждено объективными показателями и отмечено
множеством исследователей и Запада, и Востока. Нет, эту школу было решено кардинально изменить,
перестроив по специфическому шаблону западной школы, сконструированной во время Великой французской
революции.

      Сложилась в России, за полвека до революции, государственная пенсионная система, отличная и от
немецкой, и от французской. Потом, в СССР, она была распространена на всех граждан, включая колхозников.
Система эта устоялась, была всем понятной и нормально выполняла свои явные и скрытые функции нет, ее
сразу стали переделывать по неолиберальной англо-саксонской схеме, чтобы каждый сам себе,
индивидуально, копил на старость, поручая частным фирмам растить его накопления.

      Сложился в России, примерно за 300 лет, своеобразный тип армии, отличный от западных армий с их
традицией наемничества (само слово солдат происходит от латинского soldado, что значит нанятый за
определенную плату). Никаких военных преимуществ контрактная армия не имеет, отечественные войны
всегда выигрывает армия по призыву, которая выполняет свой священный долг. Такая армия стране и народу
нужна и сейчас но ее сразу стали ломать и перестраивать по типу западной наемной армии.

      Наша система высшего образования складывалась почти 300 лет. Это один из самых сложных и дорогих
продуктов русской культуры, это и матрица, на которой наша культура воспроизводится. Уклад нашей высшей
школы, организация учебного процесса и учебные программы это инструменты создания особого типа
специалистов с высшим образованием, интеллигенции. Заменить все эти выработанные отечественной
культурой инструменты на те, что предусмотрены Болонской конвенцией, значит исковеркать механизм
воспроизводства культуры России.

      Имитация Запада стала принципиальным выбором. В сфере хозяйства самой крупномасштабной
имитацией была попытка переделать советское хозяйство по шаблонам англо-саксонской рыночной системы.
Л. Пияшева писала в 1990 г.: Когда я размышляю о путях возрождения своей страны, мне ничего не приходит
в голову, как перенести опыт немецкого экономического чуда" на нашу территорию Моя надежда теплится на
том, что выпущенный на свободу дух предпринимательства" возродит в стране и волю к жизни, и
протестантскую этику.42

      Кредо имитатора найти чистый образец и скопировать его в своих условиях. Это совершенно ложная
установка, противоречащая и науке, и здравому смыслу. Известно, что копирование принципиально
невозможно, оно ведет к подавлению и разрушению культуры, которая пытается перенять чужой образец.



При освоении чужих достижений необходим синтез, создание новой структуры, выращенной на собственной
культурной почве. Так, например, была выращена в России наука, родившаяся в Западной Европе, так был
создан конфуцианский капитализм в Японии.

      Попытка заменять автохтонные системы России на западные симулякры очень много сказала нам и о
России, и о Западе. Все признаки, которые отличают Россию от Запада как цивилизацию, мы здесь
рассмотреть, и даже перечислить, не можем. Постараемся нарисовать два образа крупными мазками, не
надеясь получить портреты в академической манере. Наша цель выявить главное ядро признаков,
показывающих фундаментальную несхожесть двух наших цивилизаций.

РОССИЯ И ЗАПАД: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ

      Источником главных цивилизационных различий является, как говорят, несхожесть центральных
мировоззренческих матриц (образа истинности). Эта несхожесть обозначается или описывается разными
способами.

      Прежде всего целый ряд ведущих мыслителей Запада сходятся в том, что совмещение Реформации и
Научной революции привели к колоссальной культурной мутации, которая и привела к возникновению новой,
современной цивилизации модерна. Суть этой мутации расколдовывание мира, его десакрализация.

      Новое время, порожденное чередой религиозных, научных и социальных революций, означало глубокое
изменение в центральной мировоззренческой матрице, на которой велась сборка наций Запада Нового
времени. Как писал немецкий богослов Р. Гвардини, одним из главных изменений было угасание религиозной
восприимчивости.

      Он поясняет: Под нею мы разумеем не веру в христианское Откровение или решимость вести сообразную
ему жизнь, а непосредственный контакт с религиозным содержанием вещей, когда человека подхватывает
тайное мировое течение, способность, существовавшая во все времена и у всех народов. Но это означает, что
человек нового времени не просто утрачивает веру в христианское Откровение; у него начинает
атрофироваться естественный религиозный орган, и мир предстает ему как профанная действительность
[91].

      М. Вебер в работе Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира писал: Если
рациональное эмпирическое исследование последовательно расколдовывало мир и превращало его в
основанный на причинности механизм, оно со всей остротой противостояло этическому постулату, согласно
которому мир упорядочен Богом, и, следовательно, этически осмысленно ориентирован. Ибо эмпирически и
тем более математически ориентированное воззрение на мир принципиально отвергает любую точку зрения,
которая исходит в своем понимании мира из проблемы смысла" [92].

      Утрата смысла бытия большая и сложная проблема Запада (русские философы начала XX в. считали это
его трагедией). Это проблема не социальная, а именно цивилизационная, она формирует жизнь всех, кто
овеян духом капитализма.

      Вебер писал: Люди, преисполненные капиталистического духа", теперь если не враждебны, то
совершенно безразличны по отношению к церкви Если спросить этих людей о смысле" их безудержной погони
за наживой, плодами которой они никогда не пользуются и которая именно при посюсторонней жизненной
ориентации должна казаться совершенно бессмысленной, они в некоторых случаях, вероятно, ответили бы
(если бы они вообще пожелали ответить на этот вопрос), что ими движет забота о детях и внуках"; вернее же,
они просто сказали бы (ибо первая мотивировка не является чем-то специфическим для предпринимателей
данного типа, а в равной степени свойственна и традиционалистски" настроенным деятелям), что само дело с
его неустанными требованиями стало для них необходимым условием существования". Надо сказать, что это
действительно единственная правильная мотивировка, выявляющая к тому же всю иррациональность
подобного образа жизни с точки зрения личного счастья, образа жизни, при котором человек существует для
дела, а не дело для человека [93, с. 89].

      Вот первое фундаментальное отличие: незападные цивилизации, и прежде всего ближайшая к Западу
христианская Россия, не претерпели такой мутации и сохранились как культуры с символами (Гегель). В них
живо космическое чувство и ощущение святости мира, наличие в нем смысла. В России не атрофировался
естественный религиозный орган, и мир не предстает как профанная действительность.43

      Это в равной степени справедливо по отношению к культуре и старой России, и советской, что признают и
российские, и западные наблюдатели. Немецкий историк В. Шубарт в книге Европа и душа Востока (1938)



писал: Дефицит религиозности даже в религиозных системах признак современной Европы. Религиозность в
материалистической системе признак советской России [11].44

      Эта надконфессиональная религиозность, присущая в советский период всем народам СССР, была
системообразующей силой цивилизации. Сейчас, когда слегка утихли перестроечные страсти, в Независимой
газете читаем признания такого типа: В первые два-три десятилетия после Октябрьской революции (по
крайней мере до 1937) страна воспринимала себя в качестве цитадели абсолютного добра, а в религиозном
смысле превратилась в главную силу, противостоящую безбожному капитализму и творящую образ будущего
[95].

      К чему же пришел Запад за четыре века, начав с ломки Реформации? К опустошенности и нигилизму. В
антологии по философии истории читаем: Если в обществе исчезает смысл", то возникают благоприятные
условия для появления нигилизма, анархии, которые отвергают любые обязательства и обязанности перед
обществом, а также уничтожают зависимость от всех норм. Ведь обязательства и нормы только тогда могут к
чему-либо обязывать, когда признается их смысл [96].

      Эту тему поднял Ницше, выразитель тоски Запада. Он сказал западному обывателю: Бог умер! Вы его
убийцы, но дело в том, что вы даже не отдаете себе в этом отчета. Хайдеггер писал: Для Ницше нигилизм
отнюдь не только явление упадка, нигилизм как фундаментальный процесс западной истории вместе с тем и
прежде всего есть закономерность этой истории. Поэтому и в размышлениях о нигилизме Ницше важно не
столько описание того, как исторически протекает процесс обесценения высших ценностей, что дало бы
затем возможность исчислять закат Европы, нет, Ницше мыслит нигилизм как внутреннюю логику"
исторического свершения Запада [97].

      Ницше еще верил, что после убийства Бога Запад найдет выход, породив из своих недр сверхчеловека.
Такими и должны были стать фашисты. Но Хайдеггер, узнав их изнутри (он хотел стать философом фюрера),
пришел к гораздо более тяжелому выводу: сверхчеловек" Ницше это средний западный гражданин, который
голосует за тех, за кого следует голосовать". Это индивид, который преодолел всякую потребность в смысле и
прекрасно устроился в полном обессмысливании, который невозмутимо воспринимает любое разрушение,
который живет довольный в чудовищных джунглях аппаратов и технологий и пляшет на этом кладбище
машин, всегда находя разумные и прагматические оправдания.

      Хайдеггер усугубляет и понятие нигилизма: это не просто константа Запада, это активный принцип,
который непрерывно атакует Запад (падает на него). Это послание Западу. Хайдеггер не указывает путей
выхода, и вывод его пессимистичен: Запад мышеловка, в которой произошла утрата смысла бытия. И это
мышеловка такого типа, что из нее невозможно вырваться, она при этом выворачивается наизнанку, и ты
вновь оказываешься внутри. Она сущее Запада и была заложена в его гены с появлением техники, за которой
стояла воля к власти. Атомная бомба взорвалась, когда Декарт сказал Я мыслю", писал Хайдеггер в 1951 г.45

      Просвещение искало смысл бытия в прогрессе. Р. Нисбет пишет: На протяжении почти трех тысячелетий
ни одна идея не была более важной или даже столь же важной, как идея прогресса в западной цивилизации
(см. [98, с. 127]). Эта идея приобрела силу естественного закона и стала идеологическим обоснованием
социального порядка западной цивилизации. Она легитимировала и разрыв традиционных человеческих
отношений, включая любовь к отеческим гробам", и вытеснение чувств солидарности и сострадания. Ницше
даже поставил вопрос о замене этики любви к ближнему" этикой любви к дальнему".

      Исследователь Ницше русский философ C.Л. Франк пишет: Любовь к дальнему, стремление воплотить это
дальнее в жизнь имеет своим непременным условием разрыв с ближним. Этика любви к дальнему есть этика
прогресса, и в этом смысле моральное миросозерцание Ницше есть типичное миросозерцание прогрессиста
Всякое же стремление к прогрессу основано на отрицании настоящего положения вещей и на полноте
нравственной отчужденности от него. Чужды и презренны мне люди настоящего, к которым еще так недавно
влекло меня мое сердце; изгнан я из страны отцов и матерей моих [99, с. 18].

      В настоящее время само понятие прогресс, предельно неопределенное и размытое, применяют к любой
стороне бытия, но оно оказалось неспособным придать смысл бытию, который придает любовь, окрашенная
религиозным восприятием мира. Являясь ключевым элементом идеологии Запада, идея прогресса в условиях
неолиберализма уже совсем теряет гуманистическое содержание и становится выражением того нигилизма
западного мироощущения, о котором писал Хайдеггер. Дж. Грей замечает на этот счет: Связав свою судьбу с
культом свободного рынка, западный консерватизм солидаризовался с духом своего времени, столь точно
выраженном в откровенно нигилистическом изречении Хайека прогресс есть движение ради движения [82, с.
178].



      Понимание того, что у человечества есть долг перед будущим, который не связан с прямым обменом ты
мне я тебе, есть часть традиционного знания всех незападных культур. Эта мощная мотивация действует уже
в концептуально разработанной христианством форме почти две тысячи лет. В трактате Педагог Климента
Александрийского (II-III вв.) сказано: Один обрабатывает поле, имея в виду получить преходящую пищу,
другой имея в виду целость вселенной. Один насаждает для себя, другой насаждает и сеет из послушания
Богу [100].

      Но эта установка утрачена, пожалуй, только у современного Запада. Вот вывод социологов,
анализирующих мировоззренческие основания общества потребления: Будущее не голосует, оно не оказывает
влияния на рынок, его не видно. Поэтому настоящее стало красть у потомков. А индейская поговорка гласит:
Мы не получаем блага природы в наследство, мы берем их в долг у будущего. У.Р. Каттон приводит такую
историю: В 1921 году голодную общину на Волге посетил корреспондент американской газеты, собиравший
материалы о России. Почти половина общины уже умерла с голоду. Смертность продолжала возрастать, и у
оставшихся в живых не было никаких шансов выжить. На близлежащем поле солдат охранял огромные мешки
с зерном. Американский корреспондент спросил у пожилого лидера общины, почему его люди не разоружат
часового и не заберут зерно, чтобы утолить голод. Старик с достоинством отвечал, что в мешках находятся
зерна для посева на следующий год. Мы не крадем у будущего", сказал он [101].

      Разумеется, освоение в России навыков рационального научного мышления, массовое образование
научного типа, модернизация хозяйства и быта вели к ослаблению традиционной религиозности, усилению
скептицизма и появлению в интеллигенции нигилизма (хотя и иного, нежели на Западе, типа нигилизма
петербургского образца, веры в неверие вплоть до готовности пойти на крест за эту веру).46

      Но в России никогда не было систематических культурных и политических усилий, направленных на
искоренение естественного религиозного органа. Сама русская революция была движением, в основе
которого лежало глубокое религиозное чувство (можно говорить о ереси советского хилиазма). Поэтому и
конфликт государства с церковью в 20-е годы, прямое следствие Гражданской войны, имел признаки
религиозного конфликта. Советское идеократическое государство и начало слабеть в 70-80-е годы
вследствие кризиса религиозной компоненты его мировоззренческой основы (кризиса крестьянского
общинного коммунизма).

      На Западе, напротив, Просвещение положило начало долгосрочной программы подавления религиозной
восприимчивости, о котором говорил Р. Гвардини. П.Б. Уваров пишет: Особенно ярко агрессивное неприятие
традиционных религии и церкви проявилось в рамках масонства, единственного автономного движения
интеллигенции, известного истории. Французский историк П. Шевалье в своей работе о масонах пишет
следующее: Свобода мысли для большинства масонов конца XIX и первой половины XX в. означала
освобождение от любой религиозной веры, а наиболее решительное меньшинство масонов никогда не
скрывало желания просто разрушить традиционные религии. Хорошим подтверждением тезиса П. Шевалье
служат слова одного из лидеров французского масонства начала XX в. Лафера: Мы не просто
антиклерикальны, мы противники всех догм и всех религий Действительная цель, которую мы преследуем,
крушение всех догм и всех церквей [102, с. 171-172].

      Структурные отличия мировоззренческих матриц России и Запада определяли в Новое время не только
расхождение их цивилизационных траекторий. Они вели и к потребности друг в друге. Несмотря на
русофобию Запада, о которой говорилось, сильна была на Западе и тяга к России. Ее нередко высказывали и в
явном виде. Дж. Кейнс, работавший в 20-е годы в России, писал: Ленинизм странная комбинация двух вещей,
которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, религии и
бизнеса Чувствуется, что здесь лаборатория жизни (1925) [103].

      А Вальтер Шубарт написал в 1938 г.: Никогда еще Европа, даже во времена Рима цезарей, не была так
далека от Востока и его души, как ныне в прометеевскую эпоху. Противоположность между Востоком и
Западом достигла своего высшего напряжения, но столь же огромно и стремление к его изживанию Как бы
это ни показалось смелым, но с полной определенностью следует сказать: Россия единственная страна,
которая может освободить Европу и ее освободит, т. к. по отношению ко всем жизненным проблемам она
занимает позицию, противоположную той, которую заняли все европейские народы [11].

      ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДВЕ КАРТИНЫ МИРА



      В обществе любой цивилизации картина мироздания служит для человека той базой, на которой строятся
представления об идеальном или допустимом жизнеустройстве. В информационной концепции этноса особо
выделяется значение картины мира в той мировоззренческой матрице, на которой собираются народы:
Человек воспринимает мир не как хаотический поток образов, символов и понятий. Вся информация из
внешнего мира проходит через картину мира, представляющую собой систему понятий и символов,
достаточно жестко зафиксированную в нашем сознании. Эта схема-картина пропускает только ту
информацию, которая предусмотрена ею. Ту информацию, о которой у нас нет представления, для которой
нет соответствующего термина (названия), мы просто не замечаем. Весь остальной поток информации
структурируется картиной мира: отбрасывается незначительное с ее точки зрения, фиксируется внимание на
важном [104].

      Естественный порядок вещей во все времена был важнейшим аргументом в идеологических спорах.
Поэтому самые первые, фундаментальные различия типов цивилизации проявляются уже в том, как человек
воспринимает пространство и время.

      Различное восприятие физических категорий пространства и времени определяют не только картину мира
и относятся не только к рациональной сфере. С ними тесно связано мироощущение. Человек традиционного
общества, видя мир как Космос, испытывает не просто очарование, для него мироздание обладает святостью.
В современном (западном) обществе мир рационален (он десакрализован, лишен святости).

      В духовном основании современного общества лежит новое представление о пространстве, данное
механистической картиной мира, новое понимание бесконечности. Хотя утверждение о бесконечности
Вселенной, отрицающее замкнутый аристотелевский Космос, уже было важной составной частью еретической
картины мироздания Джордано Бруно, лишь ньютоновская механика убедила человека в этой идее. Снятие
пространственных ограничений изменило мироощущение людей, породило убежденность в возможности
неограниченной экспансии, столь важную для идеологии индустриализма.

      Человек традиционного общества России видел мироздание как Космос упорядоченное целое, с каждой
частицей которого он был связан мириадами невидимых нитей, струн. К.Э. Циолковский говорил, что Земля
колыбель человека, Космос его дом. Человек не эксплуататор своего дома, а рачительный и ответственный
хозяин.

      Наука разрушила Космос, представив человеку мир как бесконечную, познаваемую и описываемую на
простои математическом языке машину. Человек был выведен за пределы этого мира и противопоставлен ему
как исследователь и покоритель. По словам Н.А. Бердяева, замкнутое небо мира средневекового и мира
античного разомкнулось, и открылась бесконечность миров, в которой потерялся человек с его притязаниями
быть центром вселенной [105].

      Вот красноречивый штрих: более полувека в мире осуществляются две технически сходные
исследовательские программы, в которых главный объект называется совершенно разными терминами. В
СССР (теперь России) космос, в США space (пространство). У нас космонавты, там астронавты. Слово космос
исключено из языка модерна, на котором описывают дескарализованный мир.

      Конечно, Россия, которая включилась в промышленное развитие, восприняла научные представления о
пространстве и времени, но так, что прежнее мироощущение при этом не было сломано. Научные
представления, служа инструментами, сосуществуют с космическим чувством, хотя процесс их освоения был
весьма болезненным. Вот как излагает мироощущение русского человека уже начала XXв. А.Ф.Лосев: Не
только гимназисты, но и все почтенные ученые не замечают, что мир их физики и астрономии есть
довольно-таки скучное, порою отвратительное, порою же просто безумное марево, та самая дыра, которую
ведь тоже можно любить и почитать Все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я
был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, яже не подвижется А то вдруг ничего нет, ни земли, ни
неба, ни яже не подвижется. Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед пустили.
Вот-де твоя родина, наплевать и размазать! Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет
меня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию [106].

      Ощущая мир как Космос, человек чувствует себя как в уютном доме, за благополучие которого он отвечает.
Человек же, затерянный в бесконечной Вселенной, придавлен бессмысленностью бытия. Шопенгауэр
сравнивал человечество с плесенным налетом на одной из планет одного из бесчисленных миров Вселенной.

      Эту мысль продолжил Ницше: В каком-то заброшенном уголке Вселенной, изливающей сияние
бесчисленных солнечных систем, существовало однажды небесное тело, на котором разумное животное



изобрело познание. Это была самая напыщенная и самая лживая минута всемирной истории но только минута.
Через несколько мгновений природа заморозила это небесное тело и разумные животные должны были
погибнуть.

      Надо подчеркнуть, что в культуре Запада разрушение Космоса и переход к рассмотрению мира как
картины слилось в отличие от других культур (в том числе России) с глубокой религиозной революцией
Реформацией. Для протестантов природа потеряла ценность, ибо она перестала быть посредницей между
Богом и человеком. Как писал один философ, тем самым протестантское мышление окажется лучше
подготовленным к новому положению науки, которая увидит в природе бездушную механику, к новой физике,
которая не будет более созерцанием форм, а будет использованием и эксплуатацией (см. [107]).47

      Вл. Соловьев отвергает десакрализацию мира, происходившую в ходе протестантской Реформации и
Научной революции, вовсе не сводя дело к религиозной трактовке, даже напротив, с позиции материализма,
но веря в чистоту, святость и красоту материи. Он говорит о соединении человека и природы в теле России:
Верить в природу значит признавать в ней сокровенную светлость и красоту, которые делают ее телом
Божиим. Истинный гуманизм есть вера в Богочеловека, а истинный натурализм есть вера в Богоматерию
[109].

      И через несколько веков после принятия механистической картины мира данная этой картиной свобода
остается источником тоски западного человека, осознавшего, по выражению современного ученого Жака
Моно, что он, подобно цыгану, живет на краю чуждого ему мира. Мира, глухого к его музыке, безразличного к
его чаяниям, равно как и к его страданиям или преступлениям.

      Соборный человек не изолирован и не противопоставлен миру, он связан со всеми людьми и со всеми
вещами и отвечает за них. Русский поэт-философ Державин так определил место человека в Космосе:

Частица целой я вселенной; Поставлен, мнится мне, в почтенной Средине естества

      В чем же долг человека, что ему вменено Богом в обязанность (И цепь существ связал всех мной)? Вот как
это всеобщее ощущение видится Державиным:

Я связь миров повсюду сущих; Я крайня степень вещества; Я средоточие живущих; Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю; Умом громам повелеваю.

      Это же представление о роли человека и человечества в мироздании развивали русские философы XX в. У
Вл. Соловьева человек это божий посредник между царством небесным и земным, между духовной и
природной средой (воплощение божественного начала в природной жизни через свободный подвиг человека).
П. Флоренский, не ставя под сомнение божественную природу людей, так трактовал эту проблему: Человек
есть сумма мира, сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его. Эта мысль о
Человеке, как микрокосмосе, бесчисленное множество раз встречается во всевозможных памятниках религии.
(цит. в [110, с. 20-21)].

      Возникнув, современное западное общество произвело огромные изменения и в измерении пространства.
Был совершен прыжок из мира приблизительности в царство точности. Создание метрической системы было
одним из первых больших проектов Великой французской революции. А в традиционном обществе мера была
очень неточной и, главное, нестандартной. Аршин, да локоть, да сажень. А расстояние подальше измерялось
в выражениях типа часа два ходу или три дня пути на телеге. Точнее было и не нужно.48

      Создавая свой искусственный мир, человек традиционного общества встраивает его в данное природой
пространство. В центре старого города кремль и собор, улицы и улочки расходятся лучами и соединены
орбитами-кольцами. Город выражает представление о Космосе. Сравните план Москвы с планом построенного
уже по европейским канонам Петербурга, а тем более Нью-Йорка. Поражают аэрофотоснимки старинных
городов даже самого Запада, где столкновение с новым пространственным мышлением произошло очень
быстро, в период короткого строительного бума конца XIX в. На конгрессе по истории науки и техники в
Испании (1993) докладчик показал план Гранады конфликт цивилизаций воочию. Средневековый город
разрублен, как саблей, наискось, прямым проспектом Gran Via (улица типа Бродвея), а в конце его начинаются
квадраты кварталов современного города.

      Хайдеггер сравнивает два сооружения на Рейне, неподалеку одно от другого средневековый мост и
электростанцию: Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками
связывающий один берег с другим. Скорее, река встроена в электростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть
в качестве реки, а именно поставщик гидравлического напора, благодаря существованию электростанции.



Чтобы хоть отдаленно измерить чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся о контрасте,
звучащем в этих двух названиях: Рейн, встроенный в электростанцию для производства энергии, и Рейн, о
котором говорит произведение искусства, одноименный гимн Ф. Гельдерлина [111].

      Такие же изменения общество Запада произвело в представлении о времени. В культуре традиционного
общества ощущение времени задавалось Солнцем, Луной, сменами времен года, полевыми работами время
было циклическим и не разделенным на маленькие одинаковые отрезки. В Средние века в Европе
продолжительность часа менялась в зависимости от времени года, от длины светового дня. Единицы времени
были образными (моргнуть глазом, время выдоить корову и т. д.). Одним из первых шагов современного
общества было создание точных часов и деление времени на точные равные отрезки.

      У всех народов и племен был миф о вечном возвращении, о том, что время приведет его к родному дому, к
утраченному раю. Научная революция разрушила этот образ: время стало линейным и необратимым. Это было
тяжелое потрясение, из которого родился европейский нигилизм и пессимизм (незнакомый Востоку).

      Нам кажется, что идея длящегося, устремленного вперед времени и идея прогресса заложены в нашем
мышлении естественным образом. Между тем, это недавние приобретения культуры. Даже человек
Возрождения еще не мыслил жизнь как прогресс, для него идеалы совершенства, к которым надо стремиться,
остались в Античности. В сознании господствовала эсхатологическая концепция (сотворение мира конец
света), дополненная понятием циклического времени. Лишь начиная с XVII в. утверждаются линейные
толкования истории и вера в бесконечный прогресс. Эта вера была провозглашена Лейбницем, но получила
особенно широкое распространение лишь в XIX в. благодаря эволюционной теории. Заметим кстати, что идея
прогресса имеет под собой не рациональные, а религиозные основания и основана на специфической для
западной цивилизации вере.

      Когда время выпрямилось, изменился весь строй жизни человека. В новом обществе возникло ощущение,
что время утекает безвозвратно, и это стало своего рода психозом. Торопливость, экономия времени,
постоянная зависимость от часов признак современного общества, в резком контрасте с тем, что мы
наблюдаем в любой традиционной культуре. Испытывая ужас перед утекающим временем, человек Запада
испытывает странное желание жить наперекор времени, побеждать его есть клубнику именно зимой, а
кататься на лыжах именно летом, не считаясь с расходами. Это символический признак успеха. В культуре
традиционного общества, напротив, хорошим тоном считается именно ощущать циклическую смену времен
года: наслаждаться цветами, плодами, пейзажами сезона.

      Характерно преломилось представление о времени в двух знакомых нам социально-философских учениях
современности социал-демократии, получившей распространение на Западе, и коммунизме, который
укоренился в традиционных обществах России и Азии.

      Маркс, указав Европе на призрак коммунизма, видел его не просто принципиальное, но трансцендентное,
потустороннее отличие от социализма. Вступление в коммунизм завершение огромного цикла цивилизации, в
известном смысле конец этого света, возврат человечества к коммуне. То есть к жизни в общине, в семье
людей, где преодолено отчуждение, порожденное собственностью. Социализм же экономическая формация,
где разумно, с большой долей солидарности устроена совместная жизнь людей. Но не как в семье. Каждому
по труду принцип не семьи, а весьма справедливого общества.

      Рациональный Запад за призраком не погнался, а ограничил себя социал-демократией, чей великий лозунг:
Движение все, цель ничто! Здесь разное понимание времени. Время коммунистов цикличное, мессианское.
Оно устремлено к некоему идеалу (светлому будущему, Царству свободы названия могут быть разными, но
главное, что есть ожидание идеала как избавления, как возвращения, подобно Второму пришествию у
христиан). Время социал-демократов линейное, рациональное: цель ничто. Здесь мир Ньютона, бесконечный и
холодный. Можно сказать, что социал-демократов толкает в спину прошлое, а коммунистов притягивает
будущее.

      Очень красноречив и тот факт, что весь проект немецкого фашизма, поставившего целью сплотить немцев
в искусственно созданное, как в лаборатории, квазитрадиционное общество, с неизбежностью потребовал
изменить и представление о времени. Воспользовались философией Ницше, который развил идею вечного
возвращения, и представление времени в фашизме опять сделали нелинейным. Идеология фашизма
постоянное возвращение к истокам, к природе (сельская мистика и экологизм фашизма), к ариям, к Риму,
построение тысячелетнего Рейха. Средствами идеологии было создано мессианское ощущение времени,
внедренное в мозг рационального, уже перетертого механицизмом немца.



      Именно от этого и возникло химерическое, расщепленное сознание (многие народы имели и имеют
ощущение времени как циклического без всяких проблем). Мессианизм фашизма с самого начала был
окрашен культом смерти, разрушения.

      Конечно, в чистом виде никакие представления не встречаются и не осознаются. Большинство населения
Земли вовлечено в системы образования (хотя бы через телевидение, радио, всю общественную жизнь),
основанные на науке и мировоззрении современного общества. Все мы в большой мере модернизированы. Но
мышление и чувства людей гибки и обладают огромной способностью к адаптации. Волны модернизации не
подавили в человеке традиционного общества его космического чувства. Культурных мутаций в масштабах
целых народов история не знает.

      Мы должны понять, кто мы такие, в чем наш культурный генотип. А уж затем дополнять его, наращивать
новое, увеличивать разнообразие ни в коем случае не позволяя сломать стержень.

      ПЕРВАЯ ПОПЫТКА КОНВЕРГЕНЦИИ С ЗАПАДОМ

      Первым революционным движением в России, которое имело связный проект переустройства общества и
государства, были декабристы. Их идеалы были сформированы под влиянием французского Просвещения и
его русских последователей. Образ благой жизни сложился у них в результате близкого знакомства с
Западной Европой и общения с западной интеллектуальной элитой (в частности, через политическое
масонство, активное в России с конца XVIII в.). Не имея широкой социальной базы и традиций политической
оппозиции, декабристы пошли по пути организации военного заговора (военной революции) и были
разгромлены.

      Однако из искры возгорелось пламя. Революционные демократы 30-50-х годов уже вели теоретическую
работу и борьбу на идейном фронте. Революционная литература (в эмиграции и в подполье) и близкая к ней
публицистика формировали весьма широкий слой политических сторонников. Образцы для революционной
мысли брались в основном с Запада. А.И. Герцен, М.А. Бакунин и Н.Г. Чернышевский начинали как
радикальные западники. Хотя затем они вступили в острую дискуссию с западными революционными
идеологами и мыслителями (как, например, Бакунин в полемике с Марксом), их проекты оставались в рамках
парадигмы Просвещения.

      В ходе реформы 1861 г. революционное и оппозиционное движение в России разделилось на две
принципиально различные ветви. Либеральная часть западников разрабатывала радикальный проект
переустройства России по западным канонам. Другая часть выдвинула концепцию русского общинного
социализма в основном исходя из собственного анализа национальных укладов хозяйства и быта в России. Это
был проект народников. В ряде отношений к нему был близок проект анархистов, которые первоначально и
вышли из среды народников.

      Таким образом, русское революционное движение пошло по двум несовместимым траекториям, хотя
движение по ним сопровождалось непрерывным диалогом, перетоком людей и временными союзами. Проект
народников стимулировал развитие цивилизационного подхода к истории, основы которого заложил идеолог
неославянофильства Н.Я. Данилевский.

      На Западе с конца 40-х годов XIX в. росло влияние трудов Маркса и Энгельса, на базе которых сложилось
огромное по масштабу и небывалое по качеству рациональных рассуждений и художественного изложения
учение об обществе марксизм. Именно в рамках марксизма, и прежде всего при активном личном участии
Маркса и Энгельса, формировались главные для русского революционного движения установки Запада в XIX и
начале XX в. Как же складывались отношения с марксизмом у двух ветвей русской революции?

      Ведущие деятели обеих ветвей хорошо знали марксизм, многие из них в эмиграции близко знали Маркса
лично или находились с ним в переписке. Ряд либеральных западников, ставших впоследствии членами
руководства партии кадетов, в молодости прошли через марксизм (С. Булгаков даже считался надеждой
русского марксизма). У этой ветви никаких проблем не возникло, и в начале XX в. она без конфликтов
сдвинулась от марксизма к сотрудничеству с западными либералами.

      Часть народников, не ведущих непосредственную подпольную деятельность (экономисты), поддерживали
с Марксом тесные научные контакты, переводили на русский язык его труды или даже были связаны личной



дружбой (как, например, П.Л. Лавров). Многие из следующего поколения народников (как Г.В. Плеханов и П.Б.
Аксельрод) перешли на позиции марксизма и стали идейными противниками народничества.

      Но в целом проект народников вызвал у Маркса категорическое и страстное неприятие. Судя по
активности Маркса и Энгельса в полемике с народниками, их нетерпимости и оскорбительной риторике,
проект русского общинного социализма был для них не просто альтернативой их концепции, он был
цивилизационно неприемлем. Он был вызовом Западу, и народники выглядели экзистенциальными
противниками.

      Маркс определил, что необходимым условием для социалистической революции является глобальное
господство капиталистического способа производства. Поступательное развитие капитализма перестанет
быть прогрессивным только тогда, когда и капиталистический рынок, и пролетариат станут всемирными
явлениями. Революция созреет тогда, когда полного развития достигнет частная собственность. Народники
же, напротив, видели в революции способ не допустить глобального господства капитализма. Проект
народников, сутью которого была организация борьбы крестьян против капитализма, был, согласно учению
Маркса, реакционным.49

      В отличие от Марксовой теории классовой революции народники создали концепцию революции,
предотвращающей разделение на классы. Для крестьянских стран это была революция цивилизационная она
служила средством спасения от втягивания страны в периферию западного капитализма. Это принципиально
иная концепция, она является частью другой парадигмы, другого представления о мироустройстве, нежели у
Маркса. Между этими теориями не могло не возникнуть глубокого когнитивного конфликта, т. е. конфликта
двух разных познавательных систем. А такие конфликты всегда вызывают размежевание и даже острый
конфликт сообществ, следующих разным парадигмам.

      Первая открытая полемика относительно роли крестьян как основной социальной группы в
антикапиталистической революции была начата книгой М. Бакунина Государственность и анархия (1873).
Маркс тщательно изучил эту книгу, и ее конспект с его комментариями сам стал довольно большим трудом
(конец 1874 начало 1875 г.), в котором, как считается, высказан ряд важнейших положений марксизма.

      Маркс отмечает в конспекте, что, согласно Бакунину, марксисты должны проклинать всякую народную
революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению
государства. Как всепоглощающие пангерманисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по
тому одному, что эта революция специально славянская. Выписав эти слова Бакунина в свой конспект, Маркс
не дает на них никаких комментариев. Он отвечает так: Ученический вздор! Радикальная социальная
революция связана с определенными социальными условиями экономического развития; последние являются
ее предпосылкой. Она, следовательно, возможна только там, где вместе с капиталистическим производством
промышленный пролетариат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной массе Он [Бакунин]
абсолютно ничего не смыслит в социальной революции, знает о ней только политические фразы Он хочет,
чтобы европейская социальная революция, основывающаяся на экономическом базисе капиталистического
производства, произошла на уровне русских или славянских земледельческих и пастушеских народов и чтобы
она не переступала этого уровня [66, с. 613, 615].

      В книге Кнуто-германская империя и социальная революция, которая послужила ответом на серию статей
Энгельса о революционных народах, славянах и крестьянах, Бакунин выдвинул тезис о том, что национальный
шовинизм (ненависть к реакционным народам) и социальный шовинизм (ненависть к реакционному
крестьянству) имеют одну и ту же природу. Оба они отражают расизм западного капитализма, который
оправдывает присущую ему эксплуататорскую сущность своей якобы цивилизаторской миссией.

      Бакунин пишет: По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в
международных отношениях, и в отношениях между классами я всегда буду на стороне тех, кого хотят
цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь
то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции [67,
с. 223-224].

      Бакунин категорически отвергает представления Маркса и Энгельса о крестьянстве, об идиотизме
деревенской жизни. Он предупреждает рабочих, что этот социальный расизм в отношении крестьян не имеет
под собой никаких разумных оснований. Более того, он выдвигает пророческий тезис о том, что
социалистическая революция может произойти только как действие братского союза рабочего класса и
крестьянства. Этот тезис Ленин развил в политическую доктрину (которая и стала основанием ленинизма).



      Бакунин отвергает представление Энгельса о том, что народы как целое являются носителями или
революционных, или реакционных качеств (немцы, мадьяры и поляки революционны, южные славяне и
русские контрреволюционны). Бакунин видит в революционности не этническое, а социальное качество,
причем исторически обусловленное. Но при этом в определении революционности человеческих общностей он
отвергает и этнический, и классовый детерминизм. Да, во Франции буржуазия в какой-то исторический
момент была революционным классом, но это вовсе не естественное свойство буржуазии, эта
революционность была продуктом французской культуры в конкретных условиях. Более того, в ходе
исторического процесса может меняться характер даже отдельных сословий дворянство рождает
революционеров, а буржуазия оказывается реакционной независимо от стадии развития капиталистической
формации. Историческая реальность делает нелепой попытку приписать немцам революционный дух, а
русским природную реакционность.

      Присутствующий в классическом марксизме этнический и социальный расизм, а также открытая ненависть
к отдельным народам и странам получили недвусмысленный отпор из среды русских революционеров. И этот
отпор был дан несмотря на искреннее уважение к Марксу и Энгельсу как создателям господствующего в
революционном движении XIX в. философского учения.

      В 1875 г. народник П. Ткачев пишет брошюру Открытое письмо г-ну Фр. Энгельсу, в которой объясняет,
почему в России назревает революция и почему она будет антикапиталистической. Маркс пересылает эту
брошюру Энгельсу и просит публично ответить на нее. Тот отвечает, сравнивая Ткачева с зеленым, на
редкость незрелым гимназистом.

      Ответ этот полон грубых личных выпадов против Ткачева с иронией, оснований для которой брошюра не
дает. А ведь, как писал через полвека Н.А. Бердяев, замечательнейшим теоретиком революции в 70-е годы
был П.Н. Ткачев. Даже те выдержки из его брошюры, которые Энгельс цитирует как нечто несуразное,
удивляют сегодня своей прозорливостью и здравым смыслом.

      Для нас Ткачев интересен тем, что он, будучи народником, шел дальше их. Он, по словам Бердяева,
первый противоположил тому русскому применению марксизма, которое считает нужным в России развитие
капитализма, буржуазную революцию и пр., точку зрения очень близкую русскому большевизму. Тут
намечается уже тип разногласия между Лениным и Плехановым Ткачев, подобно Ленину, строил теорию
социалистической революции для России. Русская революция принуждена следовать не по западным
образцам Ткачев был прав в критике Энгельса. И правота его не была правотой народничества против
марксизма, а исторической правотой большевиков против меньшевиков, Ленина против Плеханова [68, с.
59-60].

      Ответ Энгельса Ткачеву, работа О социальном вопросе в России [42], был опубликован в 1875 г. в Лейпциге
и, как сказано в предисловии к 18 т. сочинений Маркса и Энгельса, положил начало той всесторонней критике
народничества в марксистской литературе, которая была завершена В.И. Лениным в 90-х годах XIX в. и
привела к полному идейно-теоретическому разгрому народничества [69, с. XXIX].

      Энгельс издевается над прогнозами народников: Г-н Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что
русские крестьяне, хотя они и собственники, стоят ближе к социализму, чем лишенные собственности
рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную
собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это
именно пролетарская революция в Западной Европе [54, с. 546].

      Утверждая, что лишенные собственности рабочие Западной Европы революционны, Энгельс противоречил
очевидности, которую сам не раз констатировал. Так, 7 октября 1858 г. (!) Энгельс писал Марксу: Английский
пролетариат фактически все более и более обуржуазивается, так что эта самая буржуазная из всех наций
хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и
буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Разумеется, со стороны такой нации, которая эксплуатирует
весь мир, это до известной степени правомерно [70, с. 293].

      В 1882 г. Энгельс пишет Каутскому, что рабочие преспокойно пользуются вместе с ними [буржуазией]
колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке [60, с. 297]. Как же в таких условиях
Энгельс мог требовать от русских, чтобы они дожидались пролетарской революции в Англии? Из его
утверждений прямо следовало, что уповать на пролетарскую революцию в метрополии капитализма не
приходилось, а революция в странах периферийного капитализма, к которым относилась и Россия, неизбежно
приобретала не только антикапиталистический, но и национально-освободительный характер.



      Энгельс не только отвергает чистейший вздор о социалистических установках русских крестьян, но и
предупреждает, что революция в России, согласно марксизму, имела бы реакционный характер: Только на
известной, даже для наших современных условий очень высокой, ступени развития общественных
производительных сил, становится возможным поднять производство до такого уровня, чтобы отмена
классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собой
застоя или даже упадка в общественном способе производства. Но такой степени развития производительные
силы достигли лишь в руках буржуазии [54, с. 537].

      Уже в Немецкой идеологии, которая была сжатым резюме всей доктрины марксизма, Маркс и Энгельс
отвергали саму возможность социалистической революции в отставших незападных странах, возможность
такой революции, совершенной угнетенными народами. Они писали: Коммунизм эмпирически возможен
только как действие господствующих народов, произведенное сразу, одновременно, что предполагает
универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения Пролетариат может
существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому как коммунизм его
деяние вообще возможен лишь как всемирно историческое существование [71, с. 33-34].

      Отсюда прямо вытекает вывод о том, что согласно учению марксизма коммунистическая революция в
России была невозможна, поскольку:

       русские не входили в число господствующих народов;

       Россия не включилась в универсальное развитие производительной силы (т. е. в единую систему
западного капитализма);

       русский пролетариат еще не существовал во всемирно-историческом смысле, а продолжал быть частью
общинного крестьянского космоса.

       господствующие народы ни в какой момент не произвели пролетарской революции сразу, одновременно.

      Ни одно из условий, сформулированных Марксом и Энгельсом как необходимые, не выполнялось к моменту
созревания русской революции. Основоположники марксизма наложили запрет на то, чтобы русская
революция выходила за рамки буржуазной революции раньше, чем это будет позволено пролетариатом
господствующих народов. Ученики Маркса и Энгельса считали своим долгом выполнять этот завет, ставший
для них священной догмой. Это во многом предопределило раскол революционных социалистических сил в
России, который привел к Гражданской войне.50

      Н.А. Бердяев писал, что при строгом следовании принципам марксизма социальной революции в России
пришлось бы ждать очень долго: И наиболее революционно настроенные марксисты должны были иначе
истолковывать марксизм и построить другие теории русской революции, выработать иную тактику. В этом
крыле русского марксизма произошло незаметное соединение традиций революционного марксизма с
традициями старой русской революционности Марксисты-большевики оказались гораздо более в русской
традиции, чем марксисты-меньшевики [68, с. 86]. Как же объяснить, в виду всего сказанного выше, тот факт,
что Маркс и Энгельс с энтузиазмом встретили сообщения о назревании революции в России? В предисловии к
русскому изданию Манифеста (1882) они писали: Теперь он [царь] содержащийся в Гатчине военнопленный
революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе [73].

      О какой же революции здесь идет речь? Речь идет об убийстве народовольцами 1 марта 1881 г.
Александра II. Что же это за революция? Еще сравнительно недавно (1870) Маркс и Энгельс говорили о ее
социальной базе в издевательском тоне. Маркс пишет о России: У меня никогда не было радужных
представлений об этом коммунистическом Эльдорадо. А Энгельс пишет Марксу: Каким несчастьем было бы
для мира, не будь это невероятной ложью что в России якобы насчитывается 40 000 революционных
студентов, не имеющих за собой пролетариата или даже революционного крестьянства, а впереди иной
карьеры, чем выбор между Сибирью или эмиграцией в Западную Европу. Уж если что и могло бы погубить
западноевропейское движение, так это импорт этих 40 000 более или менее образованных, честолюбивых,
голодающих русских нигилистов Ясно, как день, что опасность налицо. Святая Русь будет ежегодно
выбрасывать некоторое количество таких русских без перспективы на карьеру, и под предлогом
интернационального принципа они повсюду будут втираться в доверие к рабочим, добиваться роли вождей,
вносить свои, неизбежные у русских, личные интриги и споры [74, с. 357, 404].

      Противоречие между двумя столь разными оценками одного и того же явления неустранимо. С одной
стороны, отрицание русской революции, которая строилась бы на собственных цивилизационных основаниях



и была бы неподконтрольна западным центрам авторитета. С другой стороны, революция направленного
действия в России рассматривалась как важнейшее средство ослабления, а то и разрушения Российской
империи, которая в глазах Маркса и Энгельса была империей зла.

      В 1860 г. в большой работе Энгельс перечисляет все беды, которые Россия якобы принесла Германии с
начала XIX в. Список обид завершается призывом к возмездию: Вот чем мы с начала этого столетия обязаны
русским и чего мы, немцы, нужно надеяться, никогда не забудем Неужели мы должны и впредь допускать,
чтобы с нами вели эту игру? Неужели мы, сорокапятимиллионный народ, должны еще дольше терпеть, чтобы?
Так стоит вопрос. Мы надеемся, что Германия скоро ответит на него с мечом в руке. Если мы будем держаться
вместе, то уж выпроводим и французских преторианцев, и русских капустников [75].

      Эта работа интересна тем, что в ней Энгельс впервые выдвигает тезис о том, что подорвать возможности
России обижать Германию должна назревающая в России революция. Он пишет: Между тем, мы получили
союзника в лице русских крепостных. Борьба, которая в настоящее время разгорелась в России между
господствующим классом и порабощенным классом сельского населения, уже теперь подрывает всю систему
русской внешней политики Вместе с Россией, которая просуществовала от Петра Великого до Николая, терпит
крушение и ее внешняя политика. По-видимому, Германии суждено разъяснить это России не только пером,
но и мечом. Если дело дойдет до этого, то это будет той реабилитацией Германии, которая возместит
политический позор столетий [75].

      Именно такую революцию как оружие в войне народов, причем направленную конкретно на свержение
российской монархии (или хотя бы на убийство царя), приветствовали Маркс и Энгельс. Классовый характер
такой революции был Марксу и Энгельсу совершенно не важен, пусть бы ее совершали хотя бы и голодающие
русские нигилисты и реакционные крестьяне. Но прогноз Энгельса более благоприятен. Он писал: Здесь [в
России] сочетаются все условия революции; эту революцию начнут высшие классы столицы, может быть даже
само правительство, но крестьяне развернут ее дальше [54, с. 548].

      От нигилистов и высших классов Маркс и Энгельс не ожидали способности совершить социалистическую
революцию, а буржуазно-демократическая революция (т. е. уничтожающая империю) была Западу не страшна.
Эта сторона доктрины народников, направленная на уничтожение имперского государства, очень даже
поощрялась. Энгельс пишет: Существующая ныне Российская империя образует последний сильный оплот
всей западноевропейской реакции Падение русского царизма, уничтожение Российской империи является,
стало быть, одним из первых условий окончательной победы немецкого пролетариата [54, с. 567].

      Задача уничтожения Российской империи, с точки зрения Энгельса, так важна, что он даже обещает
народникам снисхождение при наказании за их коммунистические бредни: Этих людей мы не потянем к
ответу за то, что они считали свой русский народ избранным народом социальной революции. Но разделять их
иллюзии мы вовсе не обязаны [76, с. 451].

      Таким образом, отношение Маркса и Энгельса к русской революции сводится к следующему:

       они поддерживают революцию, не выходящую за рамки буржуазно-либеральных требований, свергающую
царизм и уничтожающую Российскую империю; структура классовой базы такой революции несущественна;

       они категорически отвергают рабоче-крестьянскую народную революцию, укрепляющую Россию и
открывающую простор для ее модернизации на собственных цивилизационных основаниях, без повторения
пройденного Западом пути.

      В этой формуле выразилась прозорливость основоположников марксизма. Они увидели главное в России
параллельно назревали две революции, в глубине своей не просто различные, но и враждебные друг другу.
На первых этапах они могли переплетаться и соединяться в решении общих тактических задач, но их
цивилизационные векторы расходились.

      Перед нами стоит большая и для нашей темы необходимая задача понять, почему развитие капитализма в
России привело к революции, которая взорвала сословное общество и государство, но в то же время открыла
дорогу вовсе не рыночной экономике и буржуазному государству западного типа, а совершенно иному
жизнеустройству советскому строю. Почему триумфальная буржуазная Февральская революция, открывавшая
простор прогрессивному строю, вдруг сникла настолько, что небольшой по величине и очень незрелый
пролетариат вдруг смог вырвать власть?

      Первым критическим моментом стала революция 1905-1907 гг., которая явно пошла по тому пути, который
был отвергнут и осужден Марксом и Энгельсом. Марксисты оказались перед историческим выбором



включиться в эту революцию или остаться верными учению Маркса и противодействовать этой революции
(будущему Октябрю). Фракция большевиков, возглавляемая Лениным, извлекла уроки из первого акта русской
революции и примкнула к революционным народным массам.

      В 1908 г. Ленин пишет статью, само название которой наполнено большим скрытым смыслом: Лев Толстой
как зеркало русской революции.

      Что отражает Толстой как зеркало? По словам Ленина, протест против надвигающегося капитализма,
разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Не
буржуазная революция, а протест против капитализма! Не мог быть Толстой зеркалом буржуазной революции.
Можно даже сказать, что крестьянская революция более антибуржуазна, нежели пролетарская, ибо
крестьянство и капитализм несовместимы, а капитал и труд пролетария лишь конкуренты на рынке.

      И именно по вопросу о крестьянстве стала проходить линия, разделявшая большевиков и меньшевиков,
которые все сильнее тяготели к блоку с западниками-кадетами. И вопрос стоял так же, как был поставлен в
двух Нобелевских комитетах (по литературе и по премиям мира), которые отказали в присуждении премий
Льву Толстому самому крупному мировому писателю того времени и первому всемирно известному философу
ненасилия. Запад не мог дать Толстому премию, ибо он отстаивал ценности крестьянской цивилизации в ее
борьбе с наступлением капитализма (Запада).

      Назревающая революция, казалось бы, объективно призванная расчистить путь для
буржуазно-демократических преобразований, изначально несла сильный антибуржуазный заряд. В 1905 г.
Вебер высказал мнение, что грядущая русская революция не будет буржуазно-демократической, это будет
революция нового типа, причем первая в новом поколении освободительных революций.

      И дело было не только в том, что в массе крестьянства господствовала идеология архаического аграрного
коммунизма, несовместимого с буржуазно-либеральным общественным устройством. Сама буржуазия не
получила в России и того религиозно освященного положения, которое дали западной буржуазии
протестантизм и тесно связанное с ним Просвещение. В России идеалы Просвещения распространились, уже
утеряв свою роль носителя буржуазной идеологии (скорее, наоборот, здесь они были окрашены
антибуржуазным критицизмом).

      Российские буржуазные либералы были романтиками, обреченными на саморазрушение. Поэтический
идеолог крупной буржуазии Валерий Брюсов сказал тогда:

И тех, кто меня уничтожит; Встречаю приветственным гимном.

      М. Вебер, объясняя коренное отличие русской революции от буржуазных революций в Западной Европе,
приводит фундаментальный довод: в России понятие собственность утратило свой священный ореол для
представителей буржуазии в либеральном движении. Это понятие даже не фигурирует среди главных
программных требований этого движения.

      В результате русская интеллигенция, проведя огромную работу по разрушению легитимности Российского
самодержавия, не взяла на себя легитимацию государства буржуазного. Напротив, значительная часть
интеллигенции заняла определенно антикапиталистические позиции. Сегодня это покажется странным, но
даже либеральные интеллигенты обвиняли социализм именно в буржуазности. Очень показательна позиция
С.Н. Булгакова. Он к 1907 г. вобрал в своей философии главные и, казалось бы, взаимоисключающие части
мышления русской интеллигенции либерализм, консерватизм и прогрессизм.

      В 1917 г., в своей известной работе Христианство и социализм, С.Н. Булгаков посвятил целый раздел
именно критике буржуазности социализма он сам с головы до ног пропитан ядом того самого капитализма, с
которым борется духовно, он есть капитализм навыворот. Впрочем, далее он пишет о социализме: Если он
грешит, то, конечно, не тем, что он отрицает капитализм, а тем, что он отрицает его недостаточно
радикально, сам духовно пребывая еще в капитализме [77, с. 225].

      Вспомним историю. Согласно официальной версии, в Феврале 1917 г. в России произошла
буржуазно-демократическая революция, которая свергла монархию. Эта революция под руководством
большевиков переросла в социалистическую пролетарскую революцию. Эта картина неверна, не в деталях, а
в главном. Не могла Февральская революция перерасти в Октябрьскую, поскольку для Февраля и царская
Россия, и советская были одинаковыми врагами. Для Февраля обе они были империями зла.

      В России созревали две не просто разные, а и враждебные друг другу революции. Одна из них та, о



которой и мечтали Маркс и Энгельс. Это революция западническая, имевшая целью ликвидацию
монархической государственности и империи, установление демократии западного типа и свободного
капиталистического рынка.

      Другая революция крестьянская (советская), имевшая целью закрыть Россию от западной демократии и
свободного рынка, отобрать бывшую общинную землю у помещиков и не допустить раскрестьянивания. К этой
революции примкнули рабочие с их еще крестьянским общинным мировоззрением и образом действия. Такую
революцию Маркс и Энгельс считали реакционной, поскольку она прямо была направлена на то, чтобы
остановить колесо капиталистического прогресса. Ей была враждебна и правящая верхушка Запада.

      Обе революции ждали своего момента, он наступил в начале 1917 г. Февральская революция началась как
переворот в верхах, проведенный Госдумой и генералами. Либералы в союзе с марксистами-западниками,
пришедшие к власти, разрушили государство Российской империи сверху донизу и разогнали саму империю.
Как и предполагал Энгельс, эту революцию начали высшие классы столицы, а управляющей структурой было
подконтрольное Западу политическое масонство и верхушка либеральной буржуазии. Эта революция и
поощрялась Западом.

      Ленин писал в марте 1917 г. то, что было тогда известно в политических кругах: Весь ход событий
февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами
и связями, давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать сепаратным соглашениям и
сепаратному миру Николая Второго с Вильгельмом IV, непосредственно организовывали заговор вместе с
октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского
гарнизона особенно для смещения Николая Романова [78].

      Уникальность русской революции 1917 г. в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два
типа государственности буржуазно-либеральная республика (Временное правительство) и
самодержавно-народная Советская власть (Февраль сплавил Советы с большевиками). Эти два типа власти
были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям. Они находились на
двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть их союз в ходе государственного строительства был
невозможен. Разными были фундаментальные идеи, на которых происходит становление государства и
общества, прежде всего представления о мире и человеке.

      Монархия капитулировала без боя. С Февраля в России началась борьба двух революционных движений.
Более того, на антисоветской стороне главная роль постепенно переходила от либералов к социалистам
меньшевикам и эсерам. И те, и другие были искренними марксистами, с ними были Плеханов и Засулич. Если
взглянуть на дело со стороны меньшевиков-марксистов, то Октябрь выглядит событием реакционным
контрреволюционным переворотом. В этом они были верны букве марксизма, прямо исходили из указаний
Маркса и Энгельса. Эсеры и объявили Советам гражданскую войну, а подполковник Каппель был их первым
командиром (его недавно перехоронили с воинскими почестями и хоругвями как якобы монархиста). Это была,
как пишут, война Февраля с Октябрем война двух революционных проектов, западнического и почвенного.

      Ортодоксальные марксисты (Аксельрод, Засулич, Плеханов) посчитали, что в Феврале главная задача
русской революции, поставленная Марксом и Энгельсом, выполнена. А с реакционной советской революцией
надо бороться. Эта часть марксистов заняла антисоветскую позицию.

      Вспомним, по какой причине вызвала такую реакцию Октябрьская революция у ортодоксальных
марксистов в России и в Западной Европе. Вот суждение родоначальника российского марксизма Г.В.
Плеханова: Маркс прямо говорит, что данный способ производства никак не может сойти с исторической
сцены данной страны до тех пор, пока он не препятствует, а способствует развитию ее производительных сил.
Теперь спрашивается, как же обстоит дело с капитализмом в России? Имеем ли мы основание утверждать, что
его песенка у нас спета, т. е. что он достиг той высшей ступени, на которой он уже не способствует развитию
производительных сил страны, а, наоборот, препятствует ему? Россия страдает не только от того, что в ней
есть капитализм, но также от того, что в ней недостаточно развит капиталистический способ производства. И
этой неоспоримой истины никогда еще не оспаривал никто из русских людей, называющих себя марксистами
[79].

      Один из лидеров Бунда М. Либер (Гольдман) писал уже в 1919 г.: Для нас, непереучившихся" социалистов,
не подлежит сомнению, что социализм может быть осуществлен прежде всего в тех странах, которые стоят
на наиболее высокой ступени экономического развития, Германия, Англия и Америка вот те страны, в которых
прежде всего есть основание для очень крупных победных социалистических движений. Между тем с
некоторого времени у нас развилась теория прямо противоположного характера. Эта теория не представляет



для нас, старых русских социал-демократов, чего-либо нового; эта теория развивалась русскими народниками
в борьбе против первых марксистов Эта теория очень старая; корни ее в славянофильстве [80].

      На Западе оценки были еще жестче. П. Шиман, ссылаясь на К. Каутского, писал в брошюре Азиатизация
Европы: Внутреннее окостенение, которое было свойственно народам Азии в течение тысячелетий, стоит
теперь призраком перед воротами Европы, закутанное в мантию клочков европейских идей. Эти клочки
обманывают сделавшийся слепым культурный мир. Большевизм приносит с собой азиатизацию Европы (см.
[64]). И это было почти общим местом в рассуждениях о советской революции. Возмущение вызывал именно
национальный, цивилизационный характер революции.

      Реальной альтернативой для России было или превратиться в зону периферийного капитализма или
совершить свою, национальную революцию, закрыть свое народное хозяйство от вторжения западного
капитала. Относительно этой дилеммы и возникли ожесточенные споры между русскими марксистами. И.В.
Сталин заявил в 1924 г.: Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в
придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему
капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как
подсобное предприятие мировой капиталистической системы, а как самостоятельная экономическая единица,
опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей страны (цит. в [81, с. 235]).

      Поэтому Запад и развязал Гражданскую войну в России и подпитывал антисоветскую коалицию Белого
движения. Английский либеральный философ Дж. Грей пишет: Рефлекторная враждебность Запада по
отношению к русскому национализму имеет долгую историю, в свете которой советский коммунизм
воспринимается многими в Восточной и Западной Европе как тирания Московии, выступающая под новым
флагом, как выражение деспотической по своей природе культуры русских [82, с. 71].

      И дело не только в позиции правящих кругов Запада. Антисоветские силы апеллировали и к
социалистическим кругам Запада. Вот выдержки из документа, который называют Политическим завещанием
лидера меньшевиков Аксельрода (письмо Ю.О. Мартову, сентябрь 1920). Он пишет о большевиках:

      И все это проделывалось под флагом марксизма, которому они уже до революции изменяли на каждом
шагу. Самой главной для всего интернационального пролетариата изменой их собственному знамени
является сама большевистская диктатура для водворения коммунизма в экономически отсталой России в то
время, когда в экономически наиболее развитых странах еще царит капитализм. Вам мне незачем напоминать,
что с первого дня своего появления на русской почве марксизм начал борьбу со всеми русскими
разновидностями утопического социализма, провозглашавшими Россию страной, исторически призванной
перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой
борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали. Совершая октябрьский переворот, они
поэтому совершили принципиальную измену и предприняли преступную геростратовскую авантюру, с которой
их террористический режим и все другие преступления неразрывно связаны, как следствие с причиной.

      Большевизм зачат в преступлении, и весь его рост отмечен преступлениями против социал-демократии.
Не из полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет тому назад ленинскую
компанию прямо, как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии А мы
противники большевиков именно потому, что всецело преданы интересам пролетариата, отстаиваем его и
честь его международного знамени против азиатчины, прикрывающейся этим знаменем В борьбе с этой
властью мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целесообразными в борьбе с
царским режимом

      Тот факт, что законность или необходимость этого крепостнического режима мотивируется, хотя бы и
искренно, соображениями революционно-социалистическими или коммунистическими, не ослабляет, а
усугубляет необходимость войны против него не на жизнь, а на смерть, ради жизненных интересов не только
русского народа, но международного социализма и международного пролетариата, а быть может, даже
всемирной цивилизации

      Где же выход из тупика? Ответом на этот вопрос и явилась мысль об организации интернациональной
социалистической, интервенции против большевистской политики и в пользу восстановления политических
завоеваний февральско-мартовской революции [83].

      Итак, вот ответ ортодоксальных марксистов на советскую революцию призыв к интернациональной
социалистической интервенции против советской власти. Речь идет опять о войне народов, а не классов.



      Здесь перед нами драматический парадокс истории. Маркс и Энгельс мечтали о пролетарской революции
на Западе, которая покончит с отчуждением людей и устроит братство свободных индивидов. Они видели эту
революцию как войну против реакционных народов, в ходе которых эти народы будут сметены с лица земли.
Но развитие этих идей на Западе привело к утопии белокурой бестии, а реакционный русский народ
осуществил революцию, движимую идеалом всечеловечности. И оба проекта столкнулись в открытой войне в
1941 г.

      Совершенно конкретно обозначил цель войны против СССР министр фашистского правительства Германии
А. Розенберг. В речи, произнесенной в Берлине 21 июня 1941 г., он сказал, что цель эта оградить и
одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы (первоначальную сущность европейских
исторических сил) [84].

      Западные идеологи, конечно, понимали, что самостоятельная, неподконтрольная европейским центрам
революция в России означает пересборку ее жизнеустройства, которая придаст ей новый духовный и
организующий импульс. Если эту пересборку не пресечь, то Россия еще на целый исторический период станет
неуязвима для глобализации под эгидой Запада. Эту мысль четко выразил Геббельс в марте 1942 г.: В русских
кроется целый ряд возможностей. Если их действительно реорганизовать как народ, они, несомненно,
представили бы огромнейшую опасность для Европы. Стало быть, этому нужно воспрепятствовать, и это и
является одной из целей, которых мы должны достичь в ходе предстоящего наступления. Дай бог, чтобы оно
нам удалось [21].

      Красноречив и тот факт, что там в России, где победили силы, стремящиеся стать частью Запада, они
выступали против Советской революции, даже и под красным знаменем социализма. Примером стала Грузия.
Здесь возникло типично социалистическое правительство под руководством марксистской партии, которое
было непримиримым врагом Октябрьской революции и вело войну против советской власти. Президент Грузии
Жордания (член ЦК РСДРП) объяснил это в своей речи 16 января 1920 г.: Наша дорога ведет к Европе, дорога
России к Азии. Я знаю, наши враги скажут, что мы на стороне империализма. Поэтому я должен сказать со
всей решительностью: я предпочту империализм Запада фанатикам Востока! [85, с. 533].

      В Гражданской войне Октябрь победил, в Великой Отечественной войне победил советский народ и
созданная им советская социокультурная система. Втягивание России в периферию Запада было отсрочено до
начала 90-х годов XX в.

      РОССИЙСКИЕ РЕФОРМЫ ГЛАЗАМИ ЗАПАДА

      Важным следствием представления о России как стране варварской или, в лучшем случае, как о
деформированной (специфической) версии Запада, был вывод о том, что попытки реформирования или
революционного преобразования России обречены на неудачу. Не доросла Россия до самостоятельной
модернизации, все у нее идет шиворот-навыворот.

      Безансон писал, имея в виду именно Россию: Когда отстающая страна принимается догонять те, от
которых она отстала, это нередко заставляет ее отклониться от верного пути и не позволяет достичь
искомого результата. Руссо имел основания сказать, что Россия сгнила, не успев созреть [1].

      Еще более резкую оценку дает сегодня В.Ю. Сурков: Окно в Европу прорубалось способами, которые и
азиатскими назвать нельзя, не оскорбив Азию. Освоение космоса и атомной энергии добыто жестоким
упорством советского крепостничества Реформы Петра, февральские грезы, большевистские мегапроекты,
перестройка. Все второпях, в ослеплении идеей. В раздражении чрезвычайном от вязкой реальности.

      Мол, не надо было самим и пытаться. Все не так, ребята! Реформы в России должны проводиться под
внешним управлением цивилизованных европейцев. Метафорическую концепцию неудачных
цивилизационных контактов с Западом как модернизации дал О. Шпенглер в книге Закат Европы (т. 2, раздел
Исторические псевдоморфозы). Он применил термин псевдоморфозы, взятый из минералогии.

      Так называют явление вымывания кристаллов минерала, включенных в скальную породу, а затем
заполнения этой пустой формы раствором другого минерала. Он кристаллизуется в чужой форме, так что его
внутренняя структура противоречит внешнему строению. Такими были, по мнению Шпенглера, реформы
Петра Великого, которые загнали нарождающуюся русскую культуру в формы старой, развитой культуры



Запада.

      Шпенглер пишет: Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чужая древняя культура
тяготеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот ее родной, не в состоянии
задышать полной грудью и не только что не доходит складывания чистых, собственных форм, но не достигает
даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности,
изливается в пустую форму чуждой жизни; отдавшись старческим трудам, чьи чувства костенеют, так что где
им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи? Колоссальных размеров достигает лишь
ненависть к явившейся издалека силе

      Псевдоморфоз у всех нас сегодня на виду: петровская Русь Примитивный московский царизм это
единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня, однако в Петербурге он был фальсифицирован
в династическую форму Западной Европы Народ, назначением которого было в течение поколений жить вне
истории, был искусственно принужден к неподлинной истории, дух которой для исконной русской сущности
был просто-напросто непонятен. В лишенной городов стране с ее старинным крестьянством распространялись,
как опухоли, города чужого стиля. Они были фальшивыми, неестественными, неправдоподобными до глубины
своей сути [53].

      В свое время эта концепция подверглась критике русскими философами, а сегодня вновь стала
популярной, хотя вся эта конструкция опирается всего лишь на метафору. О любой известной истории
цивилизации можно сказать, что она псевдоморфоз (античная цивилизация Греции взяла многие формы не
только у Египта, но и у черной Африки и что из этого?).

      В 80-е годы XIX в. экономисты-народники развили концепцию некапиталистического (неподражательного)
пути развития хозяйства России. Один из них, В.П. Воронцов, писал: Капиталистическое производство есть
лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем как мы его приняли чуть не за
самую сущность.

      Народники предложили концепцию индустриализации и модернизации России не так, как она
осуществлялась в ходе буржуазной промышленной революции на Западе, не через разрушение выработанных
культурой общественных институтов, а с опорой на эти институты (прежде всего на общину и с вовлечением
крестьянства).

      Это, в принципе, был путь реформаторский (по такому пути пошла Япония в Реставрации Мэйдзи). Он
вызвал резкую критику со стороны марксизма. Стараясь доходчиво объяснить, почему крестьянская и
общинная Россия обязана следовать по пути развития буржуазии с разделением народа по классовому
признаку, Энгельс поясняет эту мысль таким образом: У дикарей и полудикарей часто тоже нет никаких
классовых различий, и через такое состояние прошел каждый народ. Восстанавливать его снова нам и в
голову не может прийти [54, с. 537].

      Эта аналогия ложная. Найти в концепции народников стремление восстановить неклассовое общество
дикарей и полудикарей невозможно даже при самой вольной трактовке их трудов. Замечу к тому же, что
Энгельс иронизирует в 1875 г., когда в разгаре уже была Реставрация Мэйдзи в Японии реформирование,
имевшее целью форсированную модернизацию общества и хозяйства не по западному пути, а с опорой на
традиционные (и даже архаичные) японские институты.

      Например, тогда была сознательно выработана специфическая японская модель промышленного
предприятия, построенного не на принципах рынка рабочей силы, а на основе межсословного и межкланового
контракта, как это практиковалось в Японии XI в. в контрактах между крестьянской общиной,
ремесленниками и кланами самураев. К этому же принципу обратились в ходе модернизации Японии после
Второй мировой войны.

      Об этом писал президент одной из крупнейших японских корпораций Мицуи дзосен Исаму Ямасита: После
второй мировой войны существовавший многие века дух деревенской общины начал разрушаться. Тогда мы
возродили старую общину на своих промышленных предприятиях Прежде всего мы, менеджеры, несем
ответственность за сохранение общинной жизни Воспроизводимый в городе общинный дух экспортируется
обратно в деревню во время летнего и зимнего исхода горожан, гальванизирует там общинное сознание и сам
в результате получает дополнительный толчок (цит. в [17, с. 418]).

      Восстанавливать, это нам и в голову не может прийти! воскликнул бы Энгельс. Но оказалось, что у Японии
были и свои головы.



      Важнейшим понятием в концепции неподражательного пути развития было народное производство,
представленное прежде всего крестьянским трудовым хозяйством.51 Очевидно, что реформирование с
опорой на крестьянскую общину принимало совершенно иные формы, нежели преобразование общества
после победоносных буржуазных революций, осуществивших раскрестьянивание, как на Западе. Там
общинные отношения и даже мировоззрение были ликвидированы политическими и культурными средствами,
в основу самоосознания человека был положен индивидуализм. Соответственно, и доктрины реформ
вырабатывались на основе методологического индивидуализма, т. е. идя от интересов индивида в поиске
компромиссов между конкурирующими социальными группами.

      В России реформаторы исходили из интересов целого (России), как его понимало господствующее
меньшинство или оппозиция. Это с горечью признавали российские западники. Видный право-либеральный
деятель Е. Трубецкой писал в 1911 г. в газете Русская мысль: В других странах наиболее утопическими
справедливо признаются наиболее крайние проекты преобразований общественных и политических. У нас
наоборот: чем проект умереннее, тем он утопичнее, неосуществимее. Приданных исторических условиях,
например, у нас легче, возможнее осуществить неограниченное народное самодержавие", чем манифест 17
октября. Уродливый по существу проект передачи всей земли народу" безо всякого вознаграждения
землевладельцев менее утопичен, т. е. легче осуществим, нежели умеренно-радикальный проект
принудительного отчуждения за справедливое вознаграждение". Ибо первый имеет за себя реальную силу
крестьянских масс, тогда как второй представляет собой беспочвенную мечту отдельных интеллигентских
групп, людей свободных профессий да тонкого слоя городской буржуазии (цит. в [55]).

      М. Вебер, внимательно изучая программы российских либеральных западников, писал, что кадеты
прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, что устраняли их самих с политической арены. Именно
трагическая несовместимость их программы с чаяниями и культурой российского общества стала объектом
важного исследования Вебера и много дала ему для понимания современного капитализма и традиционного
общества как двух различных цивилизационных траекторий.

      Кадеты как носители идеалов современного либерального капитализма вошли в неразрешимое
противоречие с традиционным обществом России как цивилизации и по ходу событий все отчетливее это
сознавали. Главное противоречие их программы заключалось в том, что они стремились ослабить или
устранить тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества
самодержавие с его сословным бюрократическим государством. Но Вебер видел, что при этом через
прорванную кадетами плотину хлынут мощные антибуржуазные силы, так что идеалы кадетов станут
абсолютно недостижимы. Либеральная аграрная реформа, которой требовали кадеты, по всей вероятности
мощно усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании масс, архаический, по своей
сущности, коммунизм крестьян, вот вывод Вебера. Таким образом, реформа должна замедлить развитие
западноевропейской индивидуалистической культуры [56].

      При этом политические требования кадетов как будто совпадали с крестьянскими и те, и другие
поддерживали идею всеобщего избирательного права. Но Вебер считает, что эти взгляды кадетов ошибочны,
потому что крестьяне исходят из совсем иного основания: в их глазах всякие ограничения избирательного
права противоречат традиции русской общины, в которой каждый землепользователь имел право голоса. Но,
как пишет Вебер, ни из чего не видно, что крестьянство симпатизирует идеалу личной свободы в
западноевропейском духе. Гораздо больше шансов, что случится прямо противоположное. Потому что весь
образ жизни в сельской России определяется институтом полевой общины.52

      Ю.Н. Давыдов пишет: Анализ сознания и практических устремлений всех общественно-политических сил,
так или иначе вовлеченных в революционные события 1905-1906 гг. интеллигенции, инициировавшей
революцию и игравшей в ней наиболее активную роль, крестьянства, тонкого слоя собственно буржуазии,
малочисленного рабочего класса и аморфной городской мелкой буржуазии привел Вебера к заключению, что
массы, которым всеобщее избирательное право всучило бы власть, не будут действовать в духе либеральной
буржуазно-демократической программы

      Более того, согласно веберовскому убеждению, есть все основания полагать, что массам будут
импонировать требования, в основе которых лежат интересы, диаметрально противоположные главной идее
конституционных демократов, по поводу которой, собственно, и образовалась эта партия, идее прав человека
[57].

      Сталкиваясь с тем, что происходило на их глазах, кадеты все больше и больше заходили в тупик. Все
очевиднее было, что на все действия реформаторов-западников как власть имущих, так и действующих в
оппозиции, Россия отвечала неправильно. Реформа, которую все ждали, явно буксует при полном отсутствии



сопротивления, которое можно было бы выявить и подавить. Иными словами, это незнание было вызвано не
дефектами образования отдельных личностей, оно было явлением цивилизационным. В команде Горбачева
было немало добрых реформаторов, которые начали калечить организм СССР из самых лучших побуждений
просто не зная его глубинной сути.

      Но гораздо раньше, чем Вебер, несовместимую с западными представлениями суть российского
реформаторства второй половины XIX в. понял Маркс. Эта его установка сложилась давно и была отдельной
главой русофобии. Даже действия по модернизации социального порядка и очевидно либеральные реформы в
России вызывали у Маркса подозрение в тайных злонамеренных замыслах против Запада. Так, отмена
крепостного права в 1861 г. вызвала такую отрицательную оценку Маркса: Одни говорят, что Россия,
благодаря освобождению крестьян, вступила в семью цивилизованных народов Так вот, что касается
освобождения крестьян в России, то оно избавило верховную правительственную власть от противодействия,
какое могли оказывать ее централизаторской деятельности дворяне. Оно создало широкие возможности для
вербовки в свою армию, подорвало общинную собственность русских крестьян, разъединило их и укрепило их
веру в царя-батюшку. Оно не очистило их от азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками [25, с.
207].

      Маркс проявил большую энергию в идейной и политической борьбе против всех течений русской мысли и
общественной деятельности, предполагавших путь развития с опорой на общинные структуры и вовлечение
крестьянства. Сокрушительный удар был нанесен по Бакунину, который выдвинул идею союза рабочего
класса и крестьянства как движущей силы социалистического проекта в России. Затем разгрому были
подвергнуты русские народники.

      Основоположник концепции евразийства лингвист Н.С. Трубецкой писал в своем труде Европа и
человечество (1920): Социализм, коммунизм, анархизм, все это светлые идеалы грядущего высшего прогресса,
но только лишь тогда, когда их проповедует современный европеец. Когда же эти идеалы оказываются
осуществленными в быте дикарей, они сейчас же обозначаются, как проявление первобытной дикости [58].

      Такое отношение наблюдалось во всех главных течениях философско-политической мысли Запада. Изучая
его причины, А.С. Панарин пришел к выводу, что в основе его лежит цивилизационный конфликт. Он писал:
Народ по некоторым признакам является природным или стихийным социалистом, сквозь века и тысячелетия
пронесшим крамольную идею социальной справедливости А следовательно, и советская империя есть не
просто империя, а способ мобилизации всех явных и тайных сил, не принявших буржуазную цивилизацию и
взбунтовавшихся против нее Именно совпадение коммунистического этоса советского типа с народным
этосом как таковым вызвало величайшую тревогу Запада перед русским вызовом. Были в прошлом и
возможны в будущем и более могущественные в военном отношении и при этом враждебные Западу империи.
Но они не вызывали и не вызывают такой тревоги на Западе [59, с. 244].

      Важнейшим для России институтом, в символической форме воплощающим тип семейных отношений,
была община. Она сложилась в России под сильным влиянием православного мироощущения и православной
антропологии и просуществовала тысячу лет, став важнейшей частью фундамента российской цивилизации.
Отрицательное отношение к общине проходит, как говорят, красной нитью через множество трудов Маркса и
Энгельса.

      Энгельс писал Каутскому (2 марта 1883): Где существует общность будь то общность земли или жен, или
чего бы то ни было, там она непременно является первобытной, перенесенной из животного мира. Все
дальнейшее развитие заключается в постепенном отмирании этой первобытной общности; никогда и нигде
мы не находим такого случая, чтобы из первоначального частного владения развивалась в качестве
вторичного явления общность [60, с. 76].

      Из такого взгляда и выводится представление о реакционности всех проектов, опирающихся на общину и
ставящих своей целью сопротивление капитализму. Энгельс пишет в Анти-Дюринге: Нельзя отрицать того
факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских
средствах, чтобы вырваться из варварского состояния. Древние общины там, где они продолжали
существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного
деспотизма, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами
вперед по пути развития, и их ближайший экономический прогресс состоял в увеличении и дальнейшем
развитии производства посредством рабского труда [61].

      Здесь нас интересует сам факт отрицания русской общины как фиксации различий между Западом и
Россией как цивилизации. Поэтому не будем подробно разбирать всю систему ложных утверждений Энгельса



каждое из них именно нельзя не отрицать!53

      Маркс пишет о русской общине (1868): В этой общине все абсолютно, до мельчайших деталей,
тождественно с древнегерманской общиной. В добавление к этому у русских во-первых, не демократический,
а патриархальный характер управления общиной, и, во-вторых, круговая порука при уплате государству
налогов и т. д Но вся эта дрянь идет к своему концу [62].

      Неверны оба тезиса. Русская община отличалась от древнегерманской принципиально, и это было
известно. У русских земля была общинной собственностью, так что крестьянин не мог ни продать, на
заложить свой надел, а древнегерманская марка была общиной с долевым разделом земли, так что
крестьянин имел свой надел в частной собственности и мог его продать или сдать в аренду. Ниоткуда не
следовало в 1868 г., что русская община (вся эта дрянь) идет к своему концу. Напротив, она усиливалась по
целому ряду причин. А возможность русской общины встроиться в индустриальную цивилизацию еще до
народников предвидели славянофилы.

      В представлении Маркса и Энгельса община повинна во множестве пороков русского человека. Вот,
Энгельс пишет в 1893 г. о русской армии: Русский солдат, несомненно, очень храбр Весь его жизненный опыт
приучил его крепко держаться своих товарищей. В деревне еще полукоммунистическая община, в городе
кооперированный труд артели, повсюду krugovaja poruka т. е. взаимная ответственность товарищей друг за
друга; словом, сам общественный уклад наглядно показывает, с одной стороны, что в сплоченности все
спасенье, а с другой стороны, что обособленный, предоставленный своей собственной инициативе
индивидуум обречен на полную беспомощность Теперь каждый солдат должен уметь самостоятельно сделать
то, что требует момент, не теряя при этом связи со всем подразделением. Это такая связь, которая становится
возможной не благодаря примитивному стадному инстинкту русского солдата, а лишь в результате
умственного развития каждого человека в отдельности; предпосылки для этого мы встречаем только на
ступени более высокого индивидуалистического развития, как это имеет место у капиталистических наций
Запада [63, с. 403].

      Описанный Энгельсом тип товарищеских отношений действительно стягивал людей в самобытный русский
народ, созидал его, воспроизводил его в каждом новом поколении. В свою очередь, русский народ, выражаясь
словами А.С. Панарина, оказывается хранителем общинного сознания в эпоху, когда общинность
репрессирована политически, экономически и идеологически. В этом смысле народ оказался великим
подпольщиком современного гражданского общества [59, с. 241].

      Немецкие социал-демократы 20-х годов XX в. также отвергали российские преобразования, в которых
социальным субъектом выступало крестьянство, они видели в этом след Бакуника и народников. Видный
социал-демократ Г. Штребель писал в 1921 г.: Если большевики и воображали, что русских крестьян можно
завоевать на сторону коммунизма и коммунистического способа производства, то они лишь доказывали вновь,
что они обретаются в плену типичных представлений старого русского революционизма, которые составляют
специфическую сущность бакунизма (цит. в докладе Н.И. Бухарина в 1926 г. [64]).

      Запад приветствовал реформы Горбачева и Ельцина, которые ставили целью сломать в России общинные
отношения, переживавшие кризис модернизации, и сменить цивилизационный код России посредством
радикальной вестернизации. Эти реформы, нанеся стране тяжелые травмы, забуксовали, что вызвало на
Западе новый приступ русофобии.

      А.С. Панарин пишет: Современный цивилизованный Запад после своей победы над коммунизмом открыл
русское народное подполье, стоящее за коммунизмом и втайне питавшее его потенциалом скрытой
общинности В тайных нишах народной общинности находил укрытие жизненный мир с его до сих пор
скрытыми законами, может быть, в принципе не переводимыми на язык прогрессизма [59, с. 243].

      РУСОФОБИЯ: ЗАПАДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ

      Люди осознают себя как народ только в сравнении себя с другими народами (иными). Прежде всего с теми
народами, которые оказывают наибольшее влияние на их судьбу. Начиная с XVI в. главными иными для
русских стали народы Запада, в целом Западная цивилизация. С Запада приходили теперь захватчики,
представлявшие главные угрозы для существования России. К Западу же русские относились с напряженным
вниманием, перенимая у них многие идеи, технологии и общественные институты. По поводу отношения к



Западу в среде самих русских шел непрерывный диалог и возникали длительные конфликты, так что даже
появились два философских течения западники и славянофилы.

      Самосознание русских никогда не включало ненависть к Западу в качестве своего стержня. От такого
комплекса русских уберегла история во всех больших войнах с Западом русские отстояли свою независимость,
а в двух Отечественных войнах одержали великие победы. Это укрепило и русское ядро, и ту полиэтническую
нацию, которая складывалась вокруг этого ядра в XIX и XX вв.

      За исключением части интеллигенции, в сознании русских не было комплекса неполноценности по
сравнению с Западом. Да, многое есть у Запада, чем можно восхищаться, но есть и духовная пропасть,
возникшая с отходом его от православного представления о человеке. Русские философы даже видели в этом
трагедию Европы. Русский националист К.Н. Леонтьев, скорее западник, чем славянофил, высказал глубокую
мысль: И как мне хочется воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от
лица немногих мне сочувствующих: О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у
себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим
заразительным дыханием! [15]

      Но этот упрек с состраданием, которого Запад от русских мыслителей никогда не просил, так что оставим
его.

      Здесь для нас важнее тот факт, что и Россия была для Запада этнизирующим его значимым иным.
Национальное и цивилизационное самосознание Европы во многом отталкивалось от образа русских (вообще
россиян) и России. Этот образ рисовался, за исключением коротких исторических периодов, черными красками.
Так возникла русофобия Запада широкий спектр отрицательных чувств и установок по отношению к русским,
от страха до ненависти. Она присутствует как важный элемент в основных идеологических течениях Запада и
непосредственно оказывает большое влияние на отношение к России и русским и в массовом сознании, и в
установках элиты и правящей верхушки. Поскольку Запад является в то же время значимым иным в
формировании национального сознания русских, игнорировать этот фактор нельзя, он является важным
качеством той окружающей среды, в которой существуют Россия и русские.

      Этот фактор надо изучать, следить за его динамикой, стараться на него воздействовать соответственно
нашим национальным интересам, но при этом относиться к нему рационально, как и к другим факторам
окружающей среды. Нельзя давать волю эмоциям и тем более исходить из эмоций при выработке своих
установок и конкретных решений. Обижаться на русофобию, испытывать неприязнь к ее носителям, тем более
отворачиваться от их культурных продуктов глупо.

      Западная русофобия имеет примерно тысячелетнюю историю и глубокие корни. Это большая и сложная
идеологическая концепция, составная часть евроцентризма лежащей в основе западного мировоззрения
доктрины, согласно которой в мире имеется одна цивилизация. Эта цивилизация Запад (не в географическом,
а в культурном смысле). Он берет свое начало от Древней Греции и Рима (Античности) и прошел в своем
историческом развитии единственно правильный путь (столбовую дорогу цивилизации). Остальные народы
(варвары) отстали или уклонились с этого пути.

      Всякого рода фобии страхи и ненависть к иным стали с раннего Средневековья важным средством в
формировании самосознания народов Запада. Это были прежде всего фобии к тем, от кого исходил вызов
(варвары на пороге), и к тем, кого Запад подавлял и угнетал и потому ожидал угрозы, которая до поры до
времени таится под маской покорности.

      Почему Россия как зеркало так возмущала Запад?

      Культура России корнями уходит в Православие. Ранним основанием русофобии и стала ненависть к
Восточному христианству (Православию), от которого с VII в. стала отходить Западная (католическая) церковь.
В 1054 г. римский папа Лев IX и константинопольский патриарх Кируларий предали друг друга анафеме
произошел формальный раскол (схизма). Анафема это не размолвка двух королей. В Средние века она
проводила духовную границу.54

      Но расхождение двух больших цивилизаций началось раньше разделением в IV в. на Западную и
Восточную Римские империи. Наследницей Восточной, Византийской, империи и считала себя Россия (в
духовно-религиозном смысле Москва в момент становления Московского государства была даже названа
Третьим Римом).

      Еще в XVIII в. все восточноевропейские народы обозначались понятием скифы, пока историк Гердер не



позаимствовал у варваров древности имя славяне. Славяне долго еще были для западных европейцев
скифами, варварами, Востоком.

      Систематическая очистка Запада от славян продолжалась четыре века с кровавых походов короля
франков Карла Великого (VIII в.). В хрониках, которые писали сопровождавшие его аббаты, славяне
назывались не иначе как жабами и червями. Главы западных учебников всемирной истории о том, как Альберт
Медведь и Генрих Лев очищали от славян центр Европы, читать страшно. Хотя моравы, венды и сербы уже
были крещены, их уничтожали в качестве язычников. Остановили этот напор Александр Невский на севере и
монголы в Венгрии в XIII в.

      Православие было объявлено языческой ересью, и норманны опустошали побережья Византии и Балкан,
следуя указаниям св. Августина: поступать с язычниками так же, как евреи с египтянами, обирать их. В XII в.
начались Крестовые походы против славян, и дело поставили на широкую ногу. Важнейшим для русской
истории стал IV Крестовый поход в 1204 г. против Византии, христианского государства.

      Таким образом, одним из первых истоков русофобии западных европейцев было представление о славянах
Руси как религиозных отступниках. Из факта принятия христианства на Руси от Византии выводилось и
мнение об азиатскости и даже язычестве восточных славян.

      В среде просвещенных западников в самой России духовная связь Руси с Византией считалась причиной
умственной незрелости русских.

      Историк Н.И. Ульянов пишет в эмиграции: С давних пор отшлифовался взгляд на сомнительность русского
христианства, на варварство и богопротивность его обрядов, на отступничество русских, подлость их натуры,
их раболепие и деспотизм, татарщину, азиатчину, и на последнее место, которое занимает в человеческом
роде презренный народ московитов [16].

      Но вспомним судьбу самой Византии. Накал ненависти к ней Запада сейчас понять трудно. В XI т.
Всемирной истории, по которой сегодня учатся на Западе, дается такое объяснение: При виде богатства
греков латинский мир испытывает восхищение, зависть, подавленность и ненависть. Комплекс
неполноценности, который будет удовлетворен в 1204 г., питает его агрессивность по отношению к Византии.

      Давайте прочтем в XIII т. Всемирной истории, чем кончился в 1204 г. IV Крестовый поход против Византии.
Описан он в хрониках самих аббатов. Вот что было после того, как штурмом был взят и сожжен Царьград:
Наконец рыцари и солдаты дали выход традиционной ненависти латинского мира к грекам. Грабежи,
убийства и изнасилования охватили город. Невозвратны были утраты сокровищ искусства, накопленных в
стенах Византии за ее почти тысячелетнюю историю. Целиком сжигались библиотеки, из церковных
предметов были выломаны драгоценные камни, переплавлено в слитки золото и серебро и разбит мрамор.

      Воины, начавшие свой поход как крестоносцы, не уважили религию: монахини были изнасилованы в
монастырях; в соборе Святой Софии пьяные солдаты разбили молотками и топорами алтарь и серебряный
иконостас; проститутка уселась на трон патриарха и распевала французские песни, вино пили из священных
сосудов.

      В отдельной хронике описано, как аббат Мартин из Эльзаса, угрожая настоятелю церкви Пантократора
смертью, заставил его открыть тайник с реликвиями и набил карманы своей сутаны сокровищами. Он вывез
52 бесценные реликвии, список которых прилагается. Венецианцы увезли бронзовую квадригу, которую
император Константин установил в своей новой столице. Сегодня она украшает вход в собор Св. Марка в
Венеции. Хроники отмечают, что когда в 1187 г. сарацины захватили Иерусалим, они не тронули христианских
храмов и разрешили христианам выйти из города со всем их имуществом.

      Все это прекрасно знал Александр Невский (многие православные монахи, свидетели дел крестоносцев,
ушли на Русь). В 90-е годы в России его поносили за то, что он вел войну с тевтонами. С чем же шли на Русь
тевтоны? В булле от 24 ноября 1232 г. папа Григорий IX призвал ливонских рыцарей-меченосцев идти в
Финляндию защитить насаждение христианской веры против неверных русских. В булле от 9 декабря 1237 г.,
после объединения Ордена меченосцев с Тевтонским орденом, этот же папа призывает организовать
крестовый поход. В походе должны были участвовать датские крестоносцы в Эстонии, тевтонцы и шведские
рыцари. В этой кампании и произошла битва со шведами 1240 г. на Неве, за которую Александр получил свой
титул. В булле от 6 июля 1241 г. Григорий IX просит и норвежского короля присоединиться к крестовому
походу против язычников.

      В Средние века главным цивилизационным признаком была религия, и все эти походы против



православных славян надо рассматривать именно как цивилизационную войну.

      Это отношение к православию и православным славянам в принципе не изменилось в Новое время, да и до
сих пор оно просто ушло в подсознание. В XIX в. Карла Великого, очистившего Центральную Европу от славян,
назвали главной фигурой истории Запада выше Цезаря, Александра Македонского и христианских святых.
Когда Наполеон пошел на Россию, его назвали воскресшим Карлом. В 1942 г. фашисты пышно праздновали
1200 лет со дня рождения Карла-европейца, а в разгар эры Аденауэра кардинал Фрингс из Кельна назвал
холодную войну реализацией идеалов Карла Великого.

      Враждебное отношение к православию и представление об азиатскости русских на Западе усилились
после монгольского нашествия на Русь. Русских представляли варварами на пороге, жителями восточной и
мифологической непонятной страны. Казавшееся европейцам таинственным освобождение от монгольского
ига и быстрое укрепление Руси лишь усилили русофобию на Востоке вдруг неожиданно возникло огромное
государство.

      Тогда в Европе стало складываться ощущение восточной границы Запада, за которой находится
таинственный чужой. Русофобия стала формироваться как большой идеологический миф. В первой половине
XVI в. писатель Возрождения Рабле ставил в один ряд московитов, индейцев, персов и троглодитов. Большие
культурные силы для идейного и художественного оформления русофобии были собраны с началом первой
войны России и Европы, получившей название Ливонской (1558-1583). Считается, что эта война окончательно
обозначила для западного человека восточные пределы Европы. Европа кончалась за рекой Нарвой и
Псковским озером.

      Ливония была объявлена восточным бастионом цивилизации, в союзе с Ливонским орденом выступили
Литва, Польша, Дания и Швеция, много наемников из всей Европы. Русские были представлены дьявольскими
силами, наползающими с Востока. Можно сказать, что на этом этапе идеологи русофобии уже отдавали себе
отчет в евразийском характере возникающей Российской империи. Во время Ливонской войны татарская
конница составляла существенную часть русского войска, а одно время касимовский хан чингизид Шах-Али
(Шигалей) даже командовал всей русской армией [17, с. 18].

      На Западе было объявлено, что цель России в Ливонской войне окончательное разрушение и опустошение
всего христианского мира. Был выдвинут лозунг Священной войны Европы против России. Тогда была создана
первая развитая технология психологической войны. Было широко использовано книгопечатание и изобретен
жанр летучих листков (листовок). Это короткие иллюстрированные тексты для массового читателя. Они были
дешевы, написаны простым образным языком и охватили значительную часть населения. Для создания в
листках черного образа русских были применены все художественные средства описания зла, найденные
Возрождением. Главные из них такие.

      Прямо или косвенно русских представляли через образы Ветхого Завета. Спасение Ливонии сравнивалось
с избавлением Израиля от фараона. Утверждалось, что русские это и есть легендарный библейский народ
Мосох, с нашествием которого связывались предсказания о Конце Света. Говорилось, что московиты есть
искаженное слово мосох: Потому что Мосох или москвитянин означает, не больше ни меньше, как человек,
который ведет страшную жизнь, напрягает, протягивает свой лук и хочет стрелять; то же делают и
москвитяне. Или, у другого автора: Нечему удивляться, т. к. сам народ дик. Ведь моски названы от Месха, что
означает: люди, натягивающие луки.55

      Другая тема азиатская природа русских. При изображении зверств московитов использовались те же
эпитеты и метафоры, как и при описании турок, их и рисовали одинаково [15].

      Особо надо сказать о черном мифе об Иване Грозном, который создавался с XVI в. Фигура Ивана IV должна
была символизировать российское государство вообще, на все времена. Его устойчиво определяли как тирана,
так что слово тиран стало нарицательным для определения всех правителей России в принципе. Масштаб
этого мифа и его идеологического применения таковы, что, по выражению немецкого историка, он с XVI в. по
наши дни составляет нерв русской истории.

      Отметим лишь несколько мотивов этого большого мифа. Первый патологическая жестокость, невиданная
на Западе. Масштабы казней при Грозном преувеличены на два порядка (в десятки и сотни раз). С самого
начала была дана и качественная оценка царь Московитской державы превосходит своей жестокостью
Нерона, Калигулу и, наконец, всех тиранов, которые описаны и ославлены историками, а также поэтами.

      Большая литература посвящена красочным деталям зверстр царя. В первой биографии Грозного, изданной



на Западе (1585), говорится, что он любил играть в шахматы и проигравшим отрезал уши, нос и губы. Тех, кто
отказывался играть, убивали сразу. В Ливонии царь сжигал и убивал все, что имело жизнь и могло гореть,
скот, собак и кошек, лишал рыб воды в прудах, и все, что имело дыхание, должно было умереть и перестать
существовать.

      Особый жанр разоблачений Тирана Васильевича называется Тиранство над женщинами. Тут рассказы об
изнасилованиях и похищениях женщин. Когда они царю надоедали, их возвращали мужьям, подвешивали над
обеденным столом и заставляли бедного мужа кушать за этим столом. На улице знатные женщины при
проезде царя должны были задирать подол и стоять так, пока не проедет вся свита.

      Третий важный раздел антихристианский и азиатский характер Грозного. Он обычно изображался на
Западе в костюме турецкого султана, часто с пикой в руке, на которую насажена отрубленная голова. Писали
о его гареме из 50 жен, причем надоевших он убивал самыми изощренными способами.

      Конечно, жестокостей и зверств хватало, таковы были нравы. Сам же Иван Грозный в этом каялся. Но так
ли отличалась в этом Россия от Запада? Не только западные обыватели в массе своей, но и многие в России
уверены, что по сравнению с Европой Россия Ивана Грозного была чуть ли не людоедской страной, где кровь
лилась рекой. И это убеждение стало символом веры, его не поколебать разумными доводами. Если такому
человеку сказать, что за 37 лет царствования Грозного было казнено около 3-4 тысяч человек гораздо меньше,
чем за одну только Варфоломеевскую ночь в Париже тех же лет, он не возразит, но его убеждение нисколько
не поколеблется. Нисколько не смутится он, если напомнить, что в тот же период в Нидерландах было
казнено около 100 тысяч человек. В Англии тогда как раз проводилось огораживание сгон крестьян с их земли
и приватизация этой земли лендлордами (помещиками). Многие согнанные с земли крестьяне уходили
бродяжничать. При Генрихе VIII без суда и следствия было казнено около 72 тысяч таких бродяг. Все это
известно, но многие не могут отказаться от образа России как империи зла. Такова сила черных мифов.

      На Западе образ Грозного использовали, по контрасту, для восхваления своих государств. Выходили,
например, книги о политическом строе и тут же симметричная книга О Российском государстве (1583). Автор
пишет, что цель показать противоположный режим: Подлинное и странное лицо тиранического государства,
так непохожего на наше, без истинного знания о Боге, без письменного законодательства, без социальной
справедливости.

      Заметим, что точно так же использовался образ Грозного и у нас в перестройке.

      На Западе изложение мифа Грозного часто завершалось планами военной интервенции в Московию чтобы
освободить народ, ставший жертвой тирана. Эти планы замечательны и местами остроумны. В одном из них
предусмотрен такой хитрый ход: в оккупированной России повсюду должны строиться каменные немецкие
церкви, а для московитов только деревянные. Они быстро сгниют, московитам придется ходить в каменные
немецкие, и так они незаметно для себя сменят религию.

      После Ливонской войны русофобия полтора века питалась наработанными штампами и мифами. Самое
популярное на Западе описание России в XVII в. было сделано Олеарием, который путешествовал в поисках
торгового пути в Персию. Его отчет был издан по-немецки в 1647 г. и затем непрестанно переиздавался почти
на всех западных языках. Олеарий писал: Наблюдая дух, нравы и образ жизни русских, вы непременно
причислите их к варварам. Затем он по шаблону осуждал русских за недостаток хороших манер за то, что эти
люди громко рыгают и пускают ветры, за плотскую похоть и прелюбодеяния, а также за отвратительную
развращенность, которую мы именуем содомией, совершаемую даже с лошадьми. Он также предупреждал
будущих инвесторов, что русские годятся только для рабства и их надо гнать на работу плетьми и дубинами.

      Вольтер, проявлявший с 1745 г. большой интерес к Петру Великому и желавший написать историю его
царствования, получил этот заказ от Елизаветы. Работа началась в 1757 г., из России Вольтеру доставлялись
исторические материалы. Ломоносов писал критические замечания на текст Вольтера и готовил часть
материалов, посылавшихся Вольтеру. Исправления, касающиеся фактической стороны дела, Вольтер
принимал, но Ломоносов жаловался на общую тенденциозность. В смягченной форме Вольтер следовал той
установке, которую выразил раньше в своей Истории Карла XII, короля Швеции.

      Там он писал: Московия, или Россия оставалась почти неизвестной в Европе, пока на ее престоле не
оказался царь Петр. Московиты были менее цивилизованы, чем обитатели Мексики при открытии ее Кортесом.
Прирожденные рабы таких же варварских, как и сами они, властителей, влачились они в невежестве, не
ведая ни искусств, ни ремесел и не разумея пользы оных. Древний священный закон воспрещал им под
страхом смерти покидать свою страну без дозволения патриарха, чтобы не было у них возможности



восчувствовать угнетавшее их иго. Закон сей вполне соответствовал духу этой нации, которая во глубине
своего невежества и прозябания пренебрегала всяческими сношениями с иностранными державами [19].

      Дипломаты, именитые путешественники и писатели сообщали о России самые нелепые сведения. В
Записках о России (1754), хранящихся в архиве французского МИДа, дипломат говорит о русских: Поскольку
они по натуре своей воры и убийцы, то не колеблясь совершают одно или другое из этих преступлений, если
случай представится, и это в ту пору, когда они постятся и даже водки себя лишают. Именно в это время
напускной набожности особенно опасно находиться на улице в двух городах, в Москве и Санкт-Петербурге;
большой риск, что ограбят и даже убьют. В обычае русских убивать тех, кого грабят; в объяснение они
говорят, что мертвые не болтают.

      Авантюрист Казанова в своих мемуарах описывает фантастическое зрелище: в праздник Богоявления на
льду Невы перед Зимним дворцом строят Иордань, где пьяный поп крестит детей, окуная их в прорубь.
Уронив случайно младенца в воду, он говорит родителям: Другого!

      Даже достоинства русских объяснялись их предосудительными отличиями от цивилизованного западного
человека. Д. Дидро написал для большой книги аббата Рейналя История двух Индий (1780) раздел о России.
Он таким образом объясняет, почему русский солдат столь отважен: Рабство, внушившее ему презрение к
жизни, соединено с суеверием, внушившим ему презрение к смерти. Поразительно, но эта формула XVIII в.
почти без вариаций действовала двести лет [20].56

      Однако деятели Просвещения некоторое время накануне Французской революции проявляли повышенный
интерес к российской монархии как просвещенной деспотии, от которой ждали радикальной европеизации
страны. А. Безансон пишет: При Екатерине русскому правительству удалось приучить около сотни тысяч
семейств к европейской одежде, нравам и манерам; европейцы имели дело только с этими русскими,
вкусившими плодов цивилизации (дипломатами и офицерами), и потому признавали за русским дворянством
право считаться составной частью европейского дворянства, хотя и отстающей от более передовых его
отрядов Екатерина расширяет состав академий и университета, приглашая ученых-немцев. Дидро, Даламбер
и даже мудрый Блэкстоун принимают всерьез законодательные проекты Екатерины и превозносят в ее лице
Северную Семирамиду. Эти восторги объясняются не знакомством с реальной Россией, а протестом против
неразумного устройства западных государств при Старом порядке [1].

      Сама Екатерина отходила от деятелей Просвещения по мере вызревания Французской революции. Уже с
середины 60-х годов XVIII в. она не признавала Руссо, в 1785 г. порвала с Дидро, при известии о штурме
Бастилии велела убрать бюст Вольтера из своего кабинета. Взятие Бастилии обнаружило раскол между
российской монархией с европеизированной элитой. Посол Франции де Сегюр писал о реакции на новость:
При дворе она вызвала сильное волнение и общее неудовольствие. В городе впечатление было совершенно
обратное, и хотя Бастилия не грозила никому из жителей Петербурга, я не могу передать энтузиазма,
вызванного среди негоциантов, купцов, мещан и нескольких молодых людей из более высокого класса
падением этой государственной тюрьмы, этим первым триумфом бурной свободы. Русские и иностранцы
восторженно обнимали друг друга на улицах столицы, поздравляя со взятием Бастилии (цит. в [22]).

      Второй краткий период благосклонности к российской монархии был связан с имперскими амбициями
Наполеона. По выражению А. Безансона, вся Европа поистине теряет рассудок от любви к русскому
самодержцу и объявляет его идеальным представителем рода человеческого. Ведь он избавил Европу от
тирана Бонапарта, он даровал Польше конституцию. Бентам восхищается Александром, Джефферсон
украшает свой кабинет его бюстом, г-жа де Сталь отправляется в Россию, чтобы вдохнуть там воздух свободы
[1].

      Но вскоре после Отечественной войны 1812 г. русофобия принципиально обновилась. Казалось бы, русская
армия освободила завоеванную и униженную Наполеоном Европу. Более того, русская армия сразу же
покинула оккупированную Францию и освобожденные земли Германии, что было необычно. Но тут же в
столицах стали шептать, что Россия планирует создать всемирную монархию и что царь опаснее Наполеона.
Стали поминать, что Наполеон перед походом в Россию сказал, что после него Европа станет или
республиканской, или казацкой.

      А. Безансон пишет: Усомнившись в легитимности российского государственного строя, европейцы
внезапно осознали, что Россия принадлежит к иной цивилизации. В Европе либеральное мнение почти
повсеместно одерживает победу, во Франции свершается революция 1830 года, в Англии происходит
реформа избирательной системы, а Россия в это время самым безжалостным образом подавляет восстание в
Польше. В сравнении с XVIII столетием европейцы решительно меняют свое отношение к России. Кюстин,



Мишле, Уркхарт, Маркс рисуют Россию самыми черными красками. Более глубокими размышлениями делится
с читающей публикой Гизо; он утверждает, что История это процесс, который, посредством создания и
укрепления среднего класса, ведет к установлению конституционной свободы; имя этому процессу
цивилизация. Отсюда следует, что Россия страна, чуждая этому цивилизующему процессу. В России даже
находится достаточно независимый мыслитель, осмеливающийся подтвердить этот диагноз, Петр Яковлевич
Чаадаев [1].

      После 1815 г. русофобия стала раскручиваться и реакционерами, и революционными силами Европы. Если
в XVIII в. о России говорили как о стране просвещенного деспотизма, то теперь она слывет страной
деспотизма восточного. Революционеры проклинали Россию за то, что она мало помогает монархам, которых
они сами пытались свергать. Монархи за то, что не торопится помочь им подавить революцию. В 1849 г. царь
по настойчивым просьбам Австрии послал, согласно договору, войска на подавление революции в Венгрии.
Эта акция ничего уже не решала, но возмущение было всеобщим. Как пишет А. Безансон, после 1848 года
Европа начинает относиться к России с особым ожесточением.

      Справа пугал реакционный философ Доносо Кортес: Если в Европе нет больше любви к родине, т. к.
социалистическая революция истребила ее, значит, пробил час России. Тогда русский может спокойно
разгуливать по нашей земле с винтовкой под мышкой. Слева пугал Энгельс: Хотите ли вы быть свободными
или хотите быть под пятой России? На попытки русских демократов воззвать к здравому смыслу неслись
ругань и угрозы. Дело было не в идеологии одинаково ненавистны были и русские монархисты, и русские
демократы, а позже русские большевики. Об этом периоде пишет Л. Люкс [23].

      Ключевой идеей русофобии этого периода становится концепция, согласно которой Россия стремится
покорить Европу и увековечить свое монгольское господство над современным обществом. В развитие этой
концепции существенный вклад внес Маркс. Свою неоконченную работу Разоблачения дипломатической
истории XVIII века (она написана в 1856-1857 гг.) он завершает так: Московия была воспитана и выросла в
ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в
искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль
раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с
гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план
завоевания мира Так же как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать
господином над монголами, Московия должна была татаризоваться. Чтобы стать господином над Западом,
она должна цивилизоваться оставаясь Рабом, т. е., придав русским тот внешний налет цивилизации, который
подготовил бы их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних [24].57

      Прошло десять лет, но этот антироссийский штамп применяется Марксом без изменения. На митинге в
Лондоне он произнес патетическую речь: Я спрашиваю вас, что же изменилось? Уменьшилась ли опасность со
стороны России? Нет. Только умственное ослепление господствующих классов Европы дошло до предела
Путеводная звезда этой политики мировое господство, остается неизменным. Только изворотливое
правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные
планы Итак, для Европы существует только одна альтернатива: либо возглавляемое московитами азиатское
варварство обрушится, как лавина, на ее голову, либо она должна восстановить Польшу, оградив себя таким
образом от Азии двадцатью миллионами героев [25, с. 206, 208].

      Представление России как азиатской империи, стремящейся покорить Европу, примитивный исторический
миф, сложенный в рамках идеологии евроцентризма в XVIII в.

      Удивительно, что он был оживлен в конце XIX в. практически без изменений. Руссо писал в работе Об
общественном договоре: Русские никогда не будут народом истинно цивилизованным Русская империя
захочет покорить Европу и будет покорена сама. Татары, ее подданные или соседи станут и ее и нашими
господами [26].

      Этот миф был очень устойчив. Так, еще при подготовке войны наполеоновской Франции с Россией
появилась фальшивка под названием Завещание Петра Великого. Говорилось, что якобы французский
дипломат Д'Эон добыл эти материалы в русских архивах в 1756 г. (изучение этого текста историками
показало, что он сфабрикован). Для нас интересен смысл завещания, в котором излагаются, в частности,
такие планы и рекомендации: Ничем не пренебрегать, чтобы придать русскому народу европейские формы
жизни и обычаи, и с этой целью приглашать из Европы различных людей, особенно ученых, или ради их выгод,
или из человеколюбивых принципов философии Втайне приготовить все средства для нанесения сильного
удара, действовать обдуманно, предусмотрительно и быстро, чтобы не дать Европе времени придти в себя
Среди всеобщего ожесточения послать по Рейну и морям несметные азиатские орды. Корабли внезапно



появятся для высадки этих кочевых, свирепых и жадных до добычи народов одну часть жителей они истребят,
другую уведут в неволю для заселения сибирских пустынь и отнимут у остальных всякую возможность
свержения ига [27].

      В образе России как варвара на пороге снова усилился мотив представления русских как азиатского
народа. Это сближало образ России с образом другого варвара на пороге Османской империи. Некоторые
авторы утверждали, что для Европы русские хуже турок. У Маркса эта мысль приобрела концептуальную
четкость, по его выражению, Турция была плотиной Австрии против России и ее славянской свиты [28, с. 247].

      В Англии во время русско-турецкой войны соратники Маркса занимались организацией национальной
демонстрации сочувствия Турции и осуждения русской политики. Сам Маркс, находясь на отдыхе, писал им:
Пожалуйста, информируйте меня об успехах, которых Вы добились в этом направлении. Он писал В.
Либкнехту (4 февраля 1878): Мы самым решительным образом становимся на сторону турок.

      Об этой единодушной антироссийской позиции западного общества писал в 1879 г. Н.Я. Данилевский. По
его словам, на стороне Турции выступила не только банкирствующая, биржевая, спекулирующая Европа то,
что вообще понимается под именем буржуазии, но и Европа демократическая, революционная и
социалистическая, начиная от народно-революционных партий до космополитической интернационалки [29].

      Европейцев сплачивали мифом, будто им приходилось издавна жить бок о бок с варваром
непредсказуемым, ход мыслей которого недоступен для логического анализа. В предисловии к книге Л.
Вульфа Изобретая Восточную Европу А. Нойман пишет о том, как менялась эта трактовка России в разные
исторические периоды: Неопределенным был ее христианский статус в XVI и XVII вв., неопределенной была ее
способность усвоить то, чему она научилась у Европы, в XVIII в., неопределенными были ее военные
намерения в XIX и военно-политические в XX в., теперь неопределенным снова выглядит ее потенциал как
ученика всюду эта неизменная неопределенность [30].

      Поразительно, что и во время Второй мировой войны правители враждующих стран иногда высказывали о
России почти буквально одни и те же суждения. В январе 1942 г. после беседы с генералом СС Йозефом
Дитрихом Геббельс сделал такую запись: От подробностей, которые Зепп Дитрих рассказывает мне о русском
народе в оккупированных областях, прямо-таки волосы встают дыбом. Величайшей опасностью, которая
угрожает нам на востоке, является тупое упорство этой массы. Оно наблюдается как у гражданского
населения, так и у солдат. Попав в окружение, солдаты не сдаются, как это модно делать в Западной Европе,
а сражаются, пока их не убьют. Большевизм только еще усилил эту расовую предрасположенность русского
народа. Стало быть, мы здесь имеем дело с противником, с которым надо держать ухо остро. Что сталось бы,
если бы этот противник наводнил Западную Европу, этого человеческий мозг вообще не в состоянии
представить [21].

      А в Англии Черчилль в октябре 1942 г. написал: Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе как
прародительнице современных наций и цивилизации. Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское
варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств. Хотя и трудно говорить
об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое
под руководством европейского совета (цит. в [31]).

      Здесь надо отметить, что всякий раз, когда Россия вовлекалась в европейскую или мировую войну, хотя бы
и оборонительную, отечественную, западную элиту охватывал параноидальный страх, что результатом будет
русское нашествие, которое поглотит Европу.

      Так было после Отечественной войны 1812 г. В связи с той войной Маркс и Энгельс попрекали Россию
даже тем, что обычно считается благородным делом освобождением российскими войсками германской
территории, оккупированной армией Наполеона. Об этом они пишут так: Проливала ли Россия свою кровь за
нас, немцев? Она достаточно вознаградила себя позже грабежом и мародерством за свою так называемую
помощь Если бы Наполеон остался победителем в Германии французское законодательство и управление
создали бы прочную основу для германского единства Несколько наполеоновских декретов совершенно
уничтожили бы весь средневековый хлам, все барщины и десятины, все изъятия и привилегии, все
феодальное хозяйство и всю патриархальность, которые еще тяготеют над нами во всех закоулках наших
многочисленных отечеств [32].58

      Так было и во время Первой мировой войны. Безансон писал: Вообразите только Россию, выигравшую
мировую войну, завоевавшую половину Европы, получившую, как обещали ей союзники, в безраздельное
владение всю Польшу, Балканы и Константинополь: в результате мы, возможно, имели бы дело с той смесью



нигилизма, крайнего национализма, расизма и антисемитизма, какая впоследствии возникла в нацистской
Германии, и весь этот кошмар в масштабах целого континента, да вдобавок освященный религией! [1]

      Эти установки были настолько общеизвестными, что даже Керенский, масон и западник, так начинал в
эмиграции в 1942 г. свою рукопись История России: С Россией считались в меру ее силы или бессилия. Но
никогда равноправным членом в круг народов европейской высшей цивилизации не включали Нашей музыкой,
литературой, искусством увлекались, заражались, но это были каким-то чудом взращенные экзотические
цветы среди бурьяна азиатских степей (цит. в [33]).

      На основании всего этого будет разумным принять, что в течение многих веков в правящей элите Запада
складывалось и совершенствовалось устойчивое представление о России как об иной, чуждой и таящей
угрозы цивилизации. Никаких признаков того, что это представление было подвергнуто пересмотру, не
наблюдается.

      Признанный в США идеолог войны цивилизаций Хантингтон писал, что после окончания холодной войны
вопрос о восточной границе Европы оказался открытым. О ком следует думать как о европейцах, а значит как
о потенциальных членах ЕС и НАТО? вот, по мнению Хантингтона, смысл этого вопроса. Отвечая на него,
Хантингтон проводит культурную границу Европы, которая в Европе после холодной войны является также
политической и экономической границей Европы и Запада, по линии, веками отделявшей
западнохристианские народы от мусульман и православных.

      Эта линия идет по границе России с Финляндией и с республиками Прибалтики, разрезает территорию
современных Белоруссии, Украины, Румынии и Боснии, упираясь в Адриатическое море на побережье
Черногории.

      Как видим, нынешняя Россия в цивилизационное пространство Европы (Запада) не включается.

ДОПОЛНЕНИЕ: РУСОФОБИЯ РОССИЙСКИХ ЗАПАДНИКОВ

      В XIX в. часть просвещенной российской элиты, тяготеющая к Западу, стала тяготиться культурой России.
Обособление, возникшее в народе при его социальном разделении на сословия, приобретало характер
этнического. В послепетровский период произошло не только укрепление системы крепостного права, но и
вестернизация дворянского сословия. А.С. Грибоедов писал: Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был
иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой
противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые
еще не успели перемешаться обычаями и нравами (см. [34, с. 382]).

      Российская бюрократия, порожденная реформами Петра, также постепенно отдалялась и отторгалась от
народа как угнетающая надстройка, к тому же постепенно проникавшаяся социальным расизмом и
русофобией. Ф.И. Тютчев писал в письме к своей дочери Анне 1 декабря 1870 г., что в России господствует
абсолютизм, который включает в себя черту, самую отличительную из всех презрительную и тупую ненависть
ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального [35].

      В период упадка феодализма сословия дворян и крестьян начинают относиться друг к другу как к иным
народам. Кризис сословного общества и углубление социальных противоречий после реформы 1861 г.
породили межсословную вражду. Русофобия была присуща и существенной части философствующей
интеллигенции, которая металась между марксизмом и либерализмом (по выражению Солоневича, всем этим
бердяям булгаковичам). Историк Г.П. Федотов, в юности марксист и социал-демократ, уехал в Париж своим
ходом в 1925 г. Он вспоминал: Мы не хотели поклониться России царице, венчанной царской короной.
Гипнотизировал политический лик России самодержавной угнетательницы народов. Вместе с Владимиром
Печериным проклинали мы Россию, с Марксом ненавидели ее [36].59

      А ведь Печерин это конец 30-х годов XIX в.! Считается (хотя точно не известно), что это о нем Пушкин
писал в 1836 г.:

Ты просвещением свой разум осветил; Ты правды чистый лик увидел. И нежно чуждые народы возлюбил И
мудро свой возненавидел.  Когда безмолвная Варшава поднялась И ярым бунтом опьянела; И смертная борьба
меж нами началась При клике Польска не згинела!;  Ты руки потирал от наших неудач; С лукавым смехом
слушал вести; Когда разбитые полки бежали вскачь И гибло знамя нашей чести.  Когда ж Варшавы бунт
раздавленный лежал Во прахе, пламени и в дыме; Поникнул ты главой и горько возрыдал; Как жид о
Иерусалиме.



      Русофобия была присуща даже патриотическому сознанию, как это выразилось в фигуре Чаадаева. В.В.
Кожинов убедительно показывает, что Чаадаев был патриотом России, но ведь одновременно и ее
ненавистником. Отношение к родной стране определяется не знанием и не логикой оно сродни религиозному
чувству. Чаадаев знал примерно то же, что и Пушкин. Но Пушкин писал Руслана и Людмилу или Полтаву, а
Чаадаев такие строки: Никаких чарующих воспоминаний, никаких прекрасных картин в памяти, никаких
действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые
пространства и вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного
памятника Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди
плоского застоя Явившись на свет, как незаконорожденные дети, лишенные наследства, без связи с людьми,
предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений, вынесенных до нашего
существования Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы
принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в человечество.

      Поэт Н.М. Языков, умирая, написал о Чаадаеве:

Вполне чужда тебе Россия; Твоя родимая страна! Ее предания святые Ты ненавидишь все сполна.

      Структура русофобии наших отечественных западников во многом воспроизводила концепции,
выработанные в Западной Европе еще в XVI в. Со времен Чаадаева поминается, как причина культурной
несостоятельности, принятие христианства от Византии. Чаадаев писал: Повинуясь нашей злой судьбе, мы
обратились к жалкой, глубоко презираемой этими [западными] народами Византии за тем нравственным
уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания.

      Мысль Чаадаева о том, что воспринятое от глубоко презираемой Византии христианство несостоятельно,
считается в русофобской элите очень плодотворной, ее перепевают уже почти два века. Вот авторитетный
философ, грузинский Сократ М.К. Мамардашвили, объясняет французскому коллеге, что такое Россия: Живое
существо может родиться уродом; и точно так же бывают неудавшиеся истории. Это не должно нас
шокировать. Вообразите себе, к примеру, некоторую ветвь биологической эволюции живые существа
рождаются, действуют, живут своей жизнью, но мы-то, сторонние наблюдатели, знаем, что эволюционное
движение не идет больше через эту ветвь. Она может быть достаточно велика, может включать несколько
порой весьма многочисленных видов животных, но с точки зрения эволюции это мертвая ветвь. Почему же в
социальном плане нас должно возмущать представление о некоемом пространстве, пусть и достаточно
большом, которое оказалось выключенным из эволюционного развития? На русской истории, повторяю, лежит
печать невероятной инертности, и эта инертность была отмечена в начале XIX в. единственным обладателем
автономного философского мышления в России Чаадаевым. Он констатировал, что Просвещение в России
потерпело поражение По-моему, Просвещение и Евангелие (ибо эти вещи взаимосвязанные) совершенно
необходимы Любой жест, любое человеческое действие в русском культурном космосе несут на себе,
по-моему, печать этого крушения Просвещения и Евангелия в России [38].

      Левая часть образованного слоя в XIX в. интенсивно разрушала образ монархического государства,
подрывая его роль как символа национального сознания. Н. Добролюбов еще студентом писал о Николае I,
апеллируя к Западу: Но как могла Европа сносить подобного нахала, который всеми силами заслонял ей
дорогу к совершенствованию и старался погрузить ее в мракобесие? [39]

      Европеизированное образование также усиливало отчуждение элиты от русского народа. В статье
Беспочвенность русской школы В.В. Розанов пишет: Пора нашему просвещению снять зрак раба", который оно
носит на себе Но дело лежит гораздо глубже, потому что и самый материал образования, с которым
непосредственно соприкасается отроческий и юношеский возраст всей страны, есть также не русский в 7/10

своего состава. То есть незаметно и неуклонно мы переделываем самую структуру русской души на манер
иностранного" [84, с. 235-236].

      Розанов приводит данные, в которые трудно поверить: на весь курс русской истории, который дается в
трех классах гимназии, отведено в сумме 56 часов, т. е. 1/320 часть учебного времени восьмиклассной гимназии.
Он продолжает: На нет" сводится роль исторического воспоминания в душе почти каждого образованного
русского. Удивляться ли при этой постановке дела в самом зерне его, что мы на всех поприщах духовной и
общественной жизни представляем слабость национального сознания, что не имеем ни привычек русских, ни
русских мыслей, и, наконец, мы просто не имеем фактического русского материала как предмета обращения
для своей хотя бы и общечеловеческой" мысли? [40, с. 237].

      Об умонастроениях молодых либеральных интеллигентов Розанов писал: У француза chere France", у
англичан Старая Англия", у немцев наш старый Фриц". Только у прошедшего русскую гимназию и университет



проклятая Россия".

      После крестьянских волнений 1902-1907 гг. либеральная элита качнулась от народопоклонства к
народоненавистничеству. Об этой ненависти писал Толстой (она просачивалась вниз, в массовое сознание):
Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в
Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия. Отчего же не говорить правду? Если бы,
пожавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в
Царевококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего
сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если бы это могло им доставить хоть малейшее
удовольствие. И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь, все то, что
не переставая происходит по всей России. Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода богачи не
сидят с своими запасами хлеба, ожидая еще больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с
работы? [41]

      Красноречивы установки И. Бунина, который обладал большим авторитетом и как писатель, и как знаток
русского народа. В элитарных собраниях Бунин говорил о русских: От дикости в народе осталось много дряни,
злобности, зависть, жадность. Хозяйство мужицкое как следует вести не умеют. Бабы всю жизнь пекут плохой
хлеб. Бегут смотреть на драку или на пожар и сожалеют, если скоро кончилось. По праздникам и на ярмарках
в бессмысленных кулачных боях забивают насмерть. Дикий азарт. На Бога надеются и ленятся. Нет
потребности улучшать свою жизнь. Кое-как живут в дикарской беспечности. Как чуть боженька не уродил
хлеб голод [42, с. 14-15].60

      Советская революция вызвала в части интеллигенции взрыв ненависти к русскому простонародью.
Академик Веселовский, судя по его дневникам, либерал, и даже социалист.61 Но он, один из ведущих
исследователей Московского периода истории России XIV-XVII веков, рассуждает как русофоб и крайний
западник. Он пишет в дневнике: Вот уж подлинно, навоз для культуры, а не нация и не государство Еще в
1904-1906 гг. я удивлялся, как и на чем держится такое историческое недоразумение, как Российская империя.
Теперь мои предсказания более, чем оправдались, но мнение о народе не изменилось, т. е. не ухудшилось.
Быдло осталось быдлом Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и
развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие ветви, раньше
впавшие в рабство. Великоросс построил Российскую империю под командой главным образом иностранных,
особенно немецких, инструкторов [42, с. 24, 31].

      В другом месте он высказывается даже определеннее: Годами, мало-помалу, у меня складывалось
убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса

      Повседневное наблюдение постоянно приводило к выводу, что иностранцы и русские смешанного
происхождения даровитее, культурнее и значительно выше, как материал для культуры [42, с. 38].

      Бунин писал в книге Окаянные дни: А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными
чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, сколько их, этих
атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Мурома, Чудь белоглазая62

      М.М. Пришвин записал в дневнике 19 мая 1917 г.: Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и
травами, где нет мужиков. 24 мая он добавил: Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи
злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос. 28 мая читаем такую запись: Как лучше:
бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но там свои, а здесь в
деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, непереходимая [45].

      Кстати, эта русофобия в эмигрантской элите не исчезла даже после Великой Отечественной войны, когда
наш народ представлял собой нацию инвалидов и вдов. Вот что пишет писательница Н. Берберова в 1947 г. в
письме Керенскому: Для меня сейчас русский народ это масса, которая через 10 лет будет иметь столько-то
солдат, а через 20 столько-то для борьбы с Европой и Америкой Что такое его достояние? Цепь безумств,
жестокостей и мерзостей Одно утешение: что будущая война будет первая за много десятилетий
необходимая и нужная [33].

      Советские люди в годы перестройки и в начале 90-х годов полной мерой хлебнули этническую ненависть к
совку, за которой скрывалась классическая русофобия. Один новый русский гражданин писал в статье Я
русофоб в элитарном журнале перестройки: Не было у нас никакого коммунизма была Россия. Коммунизм
только следующий псевдоним для России Итак, я русофоб. Не нравится мне русский народ. Не нравится мне
само понятие народ в том виде, в котором оно у нас утвердилось. В других странах народ конкретные люди,



личности. У нас народ какое-то безликое однообразное существо [46].

      В вину русскому народу ставился и тот факт, что он дважды осмелился ответить Отечественной войной на
нашествие с Запада отторг душу, которая несла ему культуру. В явном виде эта идеологическая разработка
излагалась в философской литературе, а затем тиражировалась в СМИ вскользь, с тем или иным прикрытием.

      В.И. Мильдон в Вопросах философии представляет Отечественные войны как вторжение русских в Европу:
Дважды в истории Россия проникала в Западную Европу силой в 1813 и в 1944-1945 гг., и оба раза одна душа
отторгала другую. В наши дни Россия впервые может войти в Европу, осознанно и безвозвратно отказавшись
от силы как средства, не принесшего никаких результатов, кроме недоверия, озлобленности и
усугублявшегося вследствие этого отторжения двух душ [5].

      Подумать только Великая Отечественная война не принесла никаких результатов, кроме недоверия. А то,
что она прекратила уничтожение евреев в Освенциме, философ Мильдон за результат не считает?

      Неприязнь к Отечественным войнам устойчива и глубока. Мысль о том, что даже Отечественная война
1812 г. была войной реакционной, настолько существенна, что она наследовалась прогрессивной
интеллигенцией, в том числе в России и СССР, из поколения в поколение вплоть до нынешних дней.
Израильский историк Дов Конторер пишет, что во влиятельной части советской интеллигенции существовало
течение, которое отстаивало возможность лучшего, чем в реальной истории, воплощения коммунистических
идей (он называет эту возможность троцкистской). Конторер цитирует кинорежиссера Михаила Ромма,
который 26 февраля 1963 г. выступал перед деятелями науки, театра и искусств (текст этот ходил в 1963 г. в
самиздате): Хотелось бы разобраться в некоторых традициях, которые сложились у нас. Есть очень хорошие
традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция: исполнять два раза в году увертюру Чайковского
1812 год". Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею
идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная
Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. Я не
специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по конъюнктурным соображениям, с
явным намерением польстить церкви и монархии. Зачем Советской власти под колокольный звон унижать
Марсельезу", великолепный гимн французской революции? Зачем утверждать торжество царского
черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию. Впервые после Октябрьской
революции эта увертюра была исполнена в те годы, когда выдуманы были слова безродный космополит",
которыми заменялось слово жид.

      Конторер увязывает увертюру Чайковского и саму победу России в Отечественной войне 1812 г. с
современным тезисом о русском фашизме. Он пишет о демарше Михаила Ромма: Здесь мы наблюдаем
примечательную реакцию художника-интернационалиста на свершившуюся при Сталине фашизацию
коммунизма [47].63

      Периодически оживлялся и старый тезис революционных демократов XIX в. Россия тюрьма народов. Вот
стихотворение поэта-шестидесятника Александра Городницкого, где он выражает отношение к солдатам,
подавлявшим в 1956 г. восстание в Будапеште:

Танк горит на перекрестке улиц; Расстреляв последние снаряды; В дымном жаре, в орудийном гуле; У
разбитой им же баррикады.  Как там встретят весть, что не вернулись; Закусив губу или навзрыд? Танк горит
на перекрестке улиц; Хорошо, что этот танк горит!

      Русских обвинял и духовный авторитет более крупного калибра Солженицын. Ему было стыдно за то, что в
ГУЛАГе после войны находились не только русские, но и люди других национальностей. Он пишет в своей
книге Архипелаг ГУЛАГ: Особенно прилегают к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных
правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, недерзкие,
за что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и
нравственнее нас и вот виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море. Стыдно быть
русским! воскликнул Герцен, когда мы душили Польшу. Вдвое стыднее быть советским перед этими
незабиячливыми беззащитными народами [49].

      Благодаря гипнозу литературного таланта Солженицына читатель начинал верить, что неиспорченные
незабиячливые эстонцы, конечно, же, попали в ГУЛАГ безвинно. Он забывал и о том, что на стороне немцев
воевало на треть больше эстонцев, чем в Советской армии, и что из них немцы формировали самые жестокие
карательные части, которые орудовали не только в Прибалтике. Стыдно быть русским! Никого не трогали
эстонские эсэсовцы, жили тихо, и нравственнее нас.



      Во время перестройки русофобия маскировалась и под науку, в ней широко применялась генетическая
фразеология. Гуманитарии доказывали, будто в результате революции, войн и репрессий произошло
генетическое вырождение русского народа, и он по своим качествам опустился до уровня человек
биологический.

      Видный социолог В. Шубкин дает в Новом мире такие определения: Человек биологический существо,
озабоченное удовлетворением своих потребностей речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего
рода. Человек социальный он непрерывно, словно четки, перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно
Если такой тип не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится наказания, у него как видно, нет
внутренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести. Человек духовный это, если говорить кратко,
по старому, человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать добро и зло.

      Каково же, по выражению В. Шубкина, было качество населяющей нашу страну популяции? Удручающе
низкое: По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая самодеятельная общественная
жизнь была запрещена Человек перестал быть даже общественным животным. Большинство людей было
обречено на чисто биологическое существование Человек биологический стал главным героем этого времени
[50].

      Это поразительное для конца XX в. мракобесие подхвачено следующим поколением гуманитариев.
Эксперт Горбачев-фонда В. Соловей пишет в 2005 г.: Хотя доля русских во всем населении страны
уменьшилась не так уж драматически, составив в 1989 г. 50,6 %, качество человеческого материала не
оставляло им шансов сохранить традиционную роль хранителя и краеугольного камня государства [4, с. 172].

ДОПОЛНЕНИЕ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОССИИ ЭЛИТЫ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ

      Как говорят, Запад изобрел Восточную Европу как санитарный кордон, отделявший от него Россию.
Восточной границей Европы стала граница между Пруссией и Польшей.

      Граф де Сегюр, ехавший послом в Петербург в 1784 г., описывал, как он совершенно покинул Европу и
перенесся на десять веков вспять при пересечении границы Пруссии и Польши. Американский
путешественник Джон Ледьярд, ехавший в противоположном направлении, приветствовал Европу, пересекая
великий рубеж между азиатскими и европейскими манерами на той же самой прусско-польской границе. Они
были убеждены в принадлежности Пруссии Западу, а Польши Востоку [51].

      Австрийский канцлер Меттерних говорил: Азия начинается за Ландштрассе, т. е. австрийцы-немцы живут
в прифронтовой полосе Европы. Отправляясь из Вены в Прагу, Моцарт считал, что едет на Восток, к славянам
(хотя Прага находится западнее Вены).

      Мнение элиты восточноевропейских стран было и остается важным аргументом в цивилизационных
представлениях Запада о России. А. Безансон пишет: Поляки, венгры, прибалты народы, принадлежность
которых к Европе отрицать невозможно и которые знают на собственном опыте, что такое жить под властью
России, имеют на этот счет свое мнение, и мы не вправе этим мнением пренебречь. Они объяснят вам, что
кожей чувствуют нечто особенное, о чем им трудно говорить с вами именно потому, что вы европеец и вам не
понять. Об этом можно прочесть у Густава Херлинга (Особый мир), у Чеслава Милоша, у Адама Чапского.
Конечно, большую роль тут играет идеология, но дело не только в ней; просто все эти люди знают, что такое
Россия, изнутри. Они не питают к России ненависти, нередко они ее даже любят, но попробуйте сказать им,
что Россия часть Европы. Они будут сильно удивлены [1].

      Даже друг Пушкина и декабристов Адам Мицкевич, близкий ко многим литераторам России, писал о
русских, о русской земле и городах строки, которые можно считать типичным литературным образом
варваров. Вот строки из главы Дорога в Россию поэмы Дзяды (1823). После описания мрачной, безжизненной
природы говорится о людях:

А вот что-то странное: кучи стволов; Свезли их сюда, топором обтесали; Сложили, как стены, приладили кров;
И стали в них жить, и домами назвали. Домов этих тысячи в поле пустом; И все как по мерке . Стоят эти срубы,
и в каждом живут; И все это городом важно зовут.  Но вот наконец повстречались мне люди; Их шеи крепки, и
могучи их груди. Как зверь, как природа полночных краев; Тут каждый и свеж, и силен, и здоров. И только их
лица подобны доныне Земле их пустынной и дикой равнине.  И пламя до глаз их еще не дошло Из темных
сердец, из подземных вулканов; Чтоб, вольности факелом ярким воспрянув; Той дивной печатью отметить
чело; Которой отмечены люди Восхода И люди Заката, вкусившие яд Падений и взлетов, надежд и утрат; Чьи
лица как летопись жизни народа.  Здесь очи людей точно их города; Огромны и чисты. И, чуждый смятенью,



Их взор не покроется влажною тенью; В нем грусть состраданья мелькнет без следа. Глядишь на них издали
ярки и чудны; А в глубь их заглянешь пусты и безлюдны. И тело людей этих грубый кокон; Хранит
несозревшую бабочку он

      Переводе польского В. Левика

      Установки прозападной интеллигенции восточноевропейских стран открыто представлены в известной
статье чешского писателя Милана Кундеры Похищенный Запад, или Прощальный поклон Культуры,
напечатанной в 1984 г. в Нью-Йорк Таймс, а также в Англии, Франции и Германии. Эта публикация была
важной операцией завершающей кампании холодной войны против СССР, но здесь мы не касаемся ее
политического смысла. Речь именно об отношениях Запада и России как цивилизаций.

      Текст статьи был составлен как послание Западу. Кундера обвинял Запад в том, что тот вступил в сговор с
Россией и отдал часть Европы на растерзание неевропейским варварам: Три мудреца в Ялте разделили ее
надвое и приговорили к смерти. Им было все равно, что станет с великой культурой. Долг Запада
воссоединиться со своей похищенной частью, иначе угаснет европейская культура.

      В варварстве Кундера обвиняет именно Россию, а не СССР. Он рассматривает СССР как органичное
воплощение русских черт. Кундера боец холодной войны, статья написана по заказу. Дело в другом почему
она была идеологически эффективной? Потому, что она точно отвечала стереотипам сознания среднего
класса Запада. Азиаты похитили кусочек Запада, и поход за спасение плененных братьев меньших должен
быть поддержан каждым благородным человеком.

      Однако эта операция важна тем, что за ней стояло решение об интеграции части санитарного кордона в
Запад, поскольку цивилизационная угроза со стороны России (СССР) устранялась с предполагаемым
победоносным завершением холодной войны. В представлениях Запада Польша, Венгрия, Чехия
принадлежали к одному цивилизационному ареалу Восточной Европы, который с XVIII в. находился за линией
будущего железного занавеса, так что Сталин в Ялте вовсе не крал их у Запада, а Черчилль с Рузвельтом не
предавали Центральную Европу уже потому, что таковой просто не было.

      Запад принимал к себе эти страны, и их население этого желало. Но население России этого не желает, а
Запад не собирается ее к себе принимать (да и сил на это у него не хватит). А. Безансон пишет об этом
безвыходном, с его точки зрения, положении: Есть всего один разумный путь, по которому русским следует
идти, европеизироваться, реформироваться на западный лад. Однако цель эта кажется почти недостижимой.
Если всего богатства ФРГ не хватило на то, чтобы за десять лет поднять до нормального уровня жизнь в
Восточной Германии, территория которой не так уж велика, всего богатства мира не хватит на то, чтобы
преобразовать Россию [1].64

      Надо учесть, что Кундера, Безансон и другие крайне идеологизированные авторы вовсе не выражают
социокультурной реальности восточноевропейских стран и не дают никакой меры их цивилизационной
близости к Западу. Единственным аргументом для их вывода о том, что эти страны похищенный Запад,
служит стремление существенной части интеллигенции вырваться из советского блока и перебежать на
Запад. Это стремление обострилось в 80-е годы, но нет никаких оснований утверждать, что причиной этого
было сходство мировоззренческих матриц населения восточноевропейских стран (или хотя бы их
интеллигенции) и стран Западной Европы. Для рационального вывода требуются обширные исследования.

      Такие интенсивные исследования процесса социокультурной трансформации обществ
восточноевропейских стран велись после 1989 г. социологами этих стран при участии западных ученых. В
России результаты этих исследований обобщены в книге Н.В. Коровицыной С Россией и без:
восточноевропейский путь развития (2003). Эти результаты очень важны для нашей темы, и потому имеет
смысл уделить пару страниц для того, чтобы дать выжимку наиболее существенных положений. Они сводятся
к следующему:

      Восточная часть европейского континента и в середине XX в. оставалась экономической периферией его
западной части. За исключением Чешских земель страны, вступившие на путь форсированной
индустриализации по советскому образцу, составляли регион сельского типа с высоким аграрным
перенаселением и низкими показателями грамотности.

      На этом фоне осуществление программы социалистической индустриализации как основы перехода к
современности и экономического соревнования с Западом приобрело для стран региона историческое
значение. Рост промышленного производства привел к ликвидации аграрной перенаселенности села, как и



городской безработицы.

      Период строительства основ социализма вошел в историю прежде всего как время массовой восходящей
социальной мобильности. Ее определяют как исключительную, беспрецедентную. Эта ситуация отчетливо
контрастировала с межвоенной.

      Вместе с тем общественная система советского типа по своей сути недалеко ушла от традиционной,
построенной по принципу семьи или крестьянского сообщества с характерными для них солидарными связями
и коллективистским началом. Поэтому главным компонентом советской модели развития стало
обобществление, или коллективизация, всех видов материальной и интеллектуальной собственности. Она
охватила практически все аспекты жизни Восточной Европы, позволив быстро и относительно безболезненно
трансформировать преимущественно крестьянские общества в индустриальные и городские.

      Коммунистический строй, несмотря на репрессии в отношении части старой интеллигенции в начале
1950-х годов, создал ее нового аналога в виде полутрадиционного слоя с ориентацией на высокую, элитарную
культуру. Более того, соцмодернизация сформировала массовую основу этого типа культуры благодаря
широко распространившемуся культу учебы.

      Крестьянская традиция, акцентирующая роль семейно-дружеской общины, и традиция
дворянско-интеллигентская. сохраняли свою силу и при развитом социализме. Исходя из этих двух традиций,
строились жизненные стратегии восточноевропейцев, их массовый и элитарный типы. Коллективизм,
эгалитаризм и патернализм были естественным содержанием обоих их на этапах и индустриального, и
перехода к постиндустриальному развитию.

      Культурно-историческая традиция дворянских наций, прежде всего польской, содержала выраженный
романтический компонент. В условиях консервативной модернизации эта традиция не только не угасала, но,
напротив, получила развитие под влиянием широко пропагандировавшейся идеологии формирования нового
человека. Этот светский аналог христианства тоже ориентировал человека на жертвенность во имя служения
высшей духовной цели, на альтруизм, деятельность на благо всего общества. Надличностные интересы
усиливал синтез религиозно-романтической традиции с социалистическим идеализмом. Массовая основа
такого рода синтеза возникла в среде интеллигенции и распространялась на широкие слои общества.

      На исходе соцмодернизации в Восточной Европе уверенно господствовали ценности, дающие ощущение
безопасности и устойчивости. Образованную восточноевропейскую молодежь 1970-х годов, выросшую в
условиях государственного и семейного патернализма, отличало и от всех предшествующих, и от
последующего поколения ощущение финансово-экономической и физической безопасности, близкое к
абсолютному.

      В опыте этой генерации воплотилось и доиндустриальное прошлое, и наступающее постсовременное
будущее, дав ослепительный, но короткий всплеск духовной энергии в виде специфического
историко-культурного феномена человечества социалистического постмодерна. Марксизм-ленинизм и
построенный на его основе соцреализм превратились в социалистический гуманизм и базирующийся на нем
социдеализм Причем жители крупных польских городов, передовая часть общества, обладали наиболее
нематериалистическим складом мировоззрения Господствовало ощущение преддверия новых грандиозных
перемен, атмосфера нарастающего праздника.

      То, что Польша первой в восточном блоке отказалась от системы советского типа, М. Жюлковский
связывает не столько с приверженностью ее граждан так называемым современным ценностям, сколько,
напротив, со всплеском ценностей традиционных.

      Оппозицию коммунистическому режиму в Польше, как впоследствии и в других странах региона,
составляли не конкретные социальные силы и не интересы отдельных групп общества, а эмоционально
окрашенные идеалы и ценности. Приоритет ценностей над интересами отличает человека традиционного
общества, как до известной степени и общества постмодерна, от материалистически и рационалистически
ориентированного человека эпохи модерна.

      Самое поразительное, что все действительно бархатные, эмоциональные всплески сознания,
составлявшие сущность этой революции, были инспирированы самой господствующей идеологией,
сформировались на ее основе и были направлены на ее обновление и развитие, но никак не крах. Социальную
основу движения обновления составили крупнопромышленные рабочие и высококвалифицированные
специалисты, госслужащие, воспитанные системой советского типа, образованные ею и буквально



воспринявшие тезис о своей ведущей роли в обществе. Более того, у них сформировалось исключительное
чувство независимости и самоуверенности, которое проявлялось в амбициозных личных и общественных
устремлениях.

      В 1980 г. [на Гданьской судоверфи] движение имело выраженный патриотический и социалистический
характер. Рабочие требовали воплощения в жизнь фундаментальных принципов социализма, крайне
чувствительно относясь к любым отклонениям от его доктрины. В их требованиях не содержалось каких-либо
принципиальных идей и ценностей, идущих вразрез с существующей стратегией общественного развития.

      Из этого следует, что желание существенной части новой интеллигенции восточноевропейских стран
вырваться от России на Запад было вызвано не ценностной близостью к Западу, а взрывом традиционализма и
социалистического идеализма, а также романтическим национализмом. В цивилизационном плане это вектор,
противоположный траектории западной цивилизации.65

      Вот резюме исследований хода трансформации 90-х годов, данное в книге Н.В. Коровицыной:

      Экспансия рыночных структур так и не дала ожидаемого роста индивидуализма в Восточной Европе. В
период рыночных преобразований первой половины 1990-х годов наблюдался, как ни странно, даже
некоторый спад индивидуалистических наклонностей. Их золотой век пришелся на завершающий этап
существования коммунистического режима. Желание работать в частном секторе начало снижаться в Польше
уже с 1991 г., в других странах на 1-2 года позже. Увлечение капитализмом оказалось в Восточной Европе
непродолжительным, а предпринимательская активность прочно ассоциируется теперь с необходимостью
нарушения закона и моральных норм.

      Величайшим парадоксом трансформации в Чехии называют обществоведы этой страны существующее
здесь явное отвращение к западноевропейской модели капитализма. Даже на пике реформаторских
устремлений в июле 1968 г., по социологическим данным, только 5 % отвечало положительно на вопрос о том,
хотели бы вы возвращения капитализма?. Самое любопытное, когда в следующий раз решалась судьба страны
в ноябре-декабре 1989 г., опросы продемонстрировали завидную стабильность взглядов чешского человека:
те же 5 % хотели бы установления капиталистического порядка. А 90 % разделились на две примерно равных
части. Одна предпочитала социализм с человеческим лицом, другая экономику смешанного типа.

      Уже вторая половина 1990-х годов вернула привычное для восточноевропейца отношение к государству,
его роли в общественной и экономической жизни, как и к проблемам социального равенства. Проэтатистский,
антилиберальный сдвиг массового сознания, зафиксированный польскими социологами, сопровождался
сдвигом проэгалитарным. Эгалитаризм, чрезвычайно сильный в начальный период революционных
преобразований в Польше в 1980-1981 гг., понижался вплоть до 1990 г., чтобы еще через десятилетие вновь
вернуться к исходному высокому уровню. В период всплеска либерализма рубежа 1980-1990-х годов было
трудно поверить, что труд наемного работника в госсекторе опять станет более предпочтительным по
сравнению с аналогичной деятельностью в частном секторе.

      Западная модель развития и стратегия жизни с ориентацией на индивидуальный успех во второй
половине прошлого десятилетия перестала в глазах людей служить безусловным образцом для подражания.
В определенном смысле пути социокультурной эволюции двух частей Европы Западной и Восточной на этом
историческом этапе не сблизились, как ожидалось в 1989 г., а разошлись [52].

      Культурная травма, которую пережили народы восточноевропейских стран при форсированной смене
цивилизационного контекста, смягчается той экономической помощью, которую из политических
соображений оказывает этим странам Запад. Эти страны приняты в Евросоюз. Аналогичная травма, которую
переживают народы России, смягчается за счет продажи советского наследия (хотя бы в виде нефти и газа).
По мере исчерпания этого ресурса его обезболивающий эффект будет ослабляться.

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

      Цивилизационные различия России и Запада наглядно проявились в холодной войне. Она многое говорит о
том, исчезли ли эти различия с крахом советского строя.

      Вспомним, что понималось под холодной войной. В 1946 г. Черчилль произнес в г. Фултоне (штат Миссури,



США) историческую речь и заявил: От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес
опустился через весь Континент.

      СССР и Восточная Европа были отделены от Запада линией особого фронта. Запад объявил холодную
войну Советскому Союзу. Почти полвека эта война была главным фоном всей общественной жизни СССР. Как и
во время всякой войны, все остальные политические, экономические и социальные процессы определялись
этим фундаментальным условием.

      Метафора железный занавес считается самой удачной находкой в политической карьере Черчилля. Эта
метафора была отобрана из большого культурного арсенала, накопленного на Западе в борьбе против России.
Проведенная Черчиллем линия железного занавеса была определена в XVIII в., когда Запад изобрел
Восточную Европу. Как пишет западный историк, многие постарались забыть об этом и поверить, что линию
раздела между Востоком и Западом Европы придумали Сталин и Черчилль.

      Какова природа холодной войны? Опубликованные в последние годы документы доктрины холодной
войны, выработанной во второй половине 40-х годов в США, показывают, что эта война с самого начала
носила характер войны цивилизаций. Об этом писал Шпенглер, потом Шубарт, потом Бжезинский. Разговоры о
борьбе с коммунизмом были прикрытием.

      Программные документы США начала холодной войны наполнены ненавистью к России. Вот как она
трактуется в важном документе 1948 г.: Россия азиатская деспотия, примитивная, мерзкая и хищная,
воздвигнутая на пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в своей наглости, предательстве и
терроризме. Никакой связи с коммунизмом здесь нет. Это была именно тотальная война, причем война на
уничтожение.

      Холодная война Запада имела мессианский, почти религиозный характер. Противник в ней был назван
империей зла, а победа в ней названа концом истории. Главный философ неолиберализма Лео Страусс
определил цель этой войны так: полная победа города над деревней или Запада над Востоком.

      Этот мессианизм не был направлен к светлому будущему, он был проникнут абсолютным пессимизмом. Л.
Страусс дал такое пояснение смыслу предполагаемой победы Запада: Завершение истории есть начало
заката Европы, Запада, и вследствие этого, поскольку все остальные культуры были поглощены Западом,
начало заката человечества. У человечества нет будущего.

      Таким образом, уничтожение империи зла виделось как конец этого света и конец этого человечества. Из
этого вытекают мистические, на грани безумия, нынешние утопии Нового мирового порядка, глобализации,
поиски нового мирового зла и откат Запада от привычных норм международного права и морали, на которых
мир стоял последние три века.

      Планы ведения войны поначалу также были, с точки зрения рационального мышления, безумными. Власти
США, тогда монополиста в обладании атомным оружием, предполагали сбрасывать на СССР атомные бомбы
без колебания. Высший военный руководитель США, генерал-лейтенант Дулитл в публичной речи заявил, что
американцы должны быть физически, мысленно и морально готовы к тому, чтобы сбросить атомные бомбы на
промышленные центры России при первых признаках агрессии. Мы должны заставить Россию понять, что мы
это сделаем, и наш народ должен отдавать себе отчет в необходимости ответа такого рода.66

      Советская идеология и печать искажали образ холодной войны, многократно занижали опасность, чтобы
не нагнетать страхов и не разжечь психоз в стране. Это позволило нашему народу восстановить душевные
силы после войны, воспитать три спокойных поколения. Но это и разоружило общество оно не чувствовало и
не осознавало опасности.

      Это не было ошибкой советского государства, в таком же сложном положении находилась Россия и
раньше. Трудность в том, что Россия с XVI в. была тесно связана с Западом догоняла его и убегала от него
одновременно. Поэтому власть никогда не позволяла раздувать антизападные настроения, а в элите всегда
выставляла вперед ширму в виде слоя западников.

      О намерениях Запада в отношении России не сообщали ни цари, ни генсеки, ни нынешние президенты. Но
сейчас мы попали в столь критическое положение, что обязаны сами, внизу, трезво взглянуть на эти
намерения не нагнетая страсти, но без розовых очков.

      Когда началась холодная война против России как особый тип цивилизационного противостояния? Нам
очень важно разместить ее во времени. Приведем сведения из обзора [86].



      Главный американский историк холодной войны В. Лафебр в своей книге Конец какой холодной войны?
выдвигает тезис, что холодных войн было три:

      1) после окончания Первой мировой войны против Советской России;

      2) после окончания Второй мировой войны против СССР;

      3) в настоящее время после ликвидации СССР.

      Все эти войны велись и ведутся против России.

      Некоторые европейские историки, в отличие от Лафебра, считают, что холодная война началась еще до
1917 г., с самого начала XX в. В этой концепции Русско-японская война 1904-1905 гг. была организована уже
как операция холодной войны чтобы ослабить Россию.

      Из этих трудов, кстати, видно, что выражение холодная война смягчает реальность. Эта война всегда
была горяче-холодной, только ее горячие эпизоды США старались вести чужими руками, держа, однако,
наготове свой бронированный кулак. Для ведения холодной войны против СССР Запад создал НАТО, в
противовес ему возник Варшавский договор, сложились два противостоящих блока.

      Принципом холодной войны было непрерывное балансирование на грани войны горячей. Считалось, что
это изматывает СССР, истощает его экономику гонкой вооружений. По всему периметру границ СССР была
создана сеть военных баз, непрерывно велись провокации с инцидентами на границе, локальные войны, в
которые втягивался СССР (в Корее, в Египте, во Вьетнаме). Но после укрепления военного потенциала СССР
эти действия служили скорее прикрытием. Центр тяжести переместился в ведение войны
информационно-психологической. В силу инерции нашего мышления мы понимаем эти слова как метафору. Но
речь идет о настоящей войне, которая давно стала особым видом боевых действий, имеет свои виды оружия и
свой род войск.

      Любой войне предшествует выработка доктрины. Исходной для внешней политики США была доктрина
Монро о господстве США над Латинской Америкой. В начале XX в. они распространили эту доктрину на весь
мир. Главной проблемой была Россия. Согласно теории английского геополитика Мак-Киндера, та страна,
которая установит господство над Россией (ее называли Heartland Хартлэнд, сердцевина Земли), будет
господствовать над всем миром. Одним из первых идеологов холодной войны был историк Адамс. В 1901 г. он
обосновал неизбежность грядущего столкновения с Россией и предвосхитил сам тип холодной войны,
подготовил первый стратегический документ.

      Формулируя стратегию захвата Евразии Америкой, Адаме писал: Американцы должны понять, что это
будет война не на жизнь, а на смерть борьба уже не против отдельной нации, но против целого континента. В
мире нет места двум центрам богатства и империи. Один организм должен победить и уничтожить другой.

      Во время Первой мировой войны в США была создана специальная правительственная комиссия по
геополитике (позже Совет по международным делам). Главную роль в ней играл Исайя Боуман выдающийся
политический стратег США. Он предложил план расчленения России на суверенные государства, которые
окажутся под влиянием США. На основе этого плана был выработан секретный протокол, а Госдепартамент
США подготовил карту будущего разделения российской территории.

      Еще одна редакция карты была секретной. В ней Великороссия стягивалась до Среднерусской
возвышенности. Всю Россию следует разделить на большие естественные области, каждая со своей
экономической жизнью, писал Боуман. При этом ни одна область не должна быть настолько самостоятельной,
чтобы образовать сильное государство. (Позже, в 1989 г., этот план почти буквально переписал А.Д. Сахаров в
своей Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии.)

      В начале 1918 г. были готовы планы отделения Сибири. Автор этого плана полковник Гауз писал, что
Россию ни в коем случае нельзя оставить нерасчлененной: Она слишком велика и слишком гомогенна для
нашей безопасности. Я бы хотел видеть Сибирь как отдельное государство, а Европейскую Россию
расчлененной на три части. Госдепартамент разработал полную программу экономического освоения
сибирских территорий на несколько лет вперед.

      16 августа 1918 г. войска США высадились во Владивостоке и взяли под контроль Транссиб и КВЖД. Во
Владивостоке и Благовещенске были открыты филиалы американских банков и компаний. Их поддерживала
японская армия (73 тыс. штыков). Мурманск заняли объединенные силы США, Британии и Франции. Они



повели наступление на Севере. Западные политики считали, что Советская Россия не сможет оказать
сопротивления и раздел России будет произведен без войны.

      В тот раз они ошиблись, Красную Армию удалось собрать очень быстро, а в Сибири ее поддержало
массовое партизанское движение. Белые терпели поражение. Летом 1919 г. начался вывод войск США с
севера России, а к апрелю 1920 г. были выведены войска с Дальнего Востока. Первую кампанию столетней
холодной войны пришлось свернуть.

      Слегка обновленную доктрину Исайи Боумана положили в основу второй кампании когда США уже
обладали атомным оружием. Таким образом, старая это война, смена формаций и политических режимов в
России на нее слабо влияют.

      В 1946 г. СССР, который был, как писали на Западе, нацией вдов и инвалидов, делал много попыток
предотвратить холодную войну, в частности, через расширение экономических связей с США (на очень
выгодных для США условиях). С января по сентябрь 1945 г. переговоры об этом вели лично Молотов и Сталин.
Предлагались и политические уступки вывод советских войск из Восточной Европы. США на это не пошли.
Выбор между войной и миром был сделан на Западе.

      В холодной войне СССР в конце 80-х годов потерпел поражение, в результате чего был ликвидирован
сложившийся вокруг него блок государств. Затем был распущен сам Советский Союз, ликвидирован
существовавший в СССР общественный строй и политическая система, начата форсированная
деиндустриализация и демодернизация страны.

      В 90-е годы на Западе открыто говорилось, что Россия побежденная страна и выплачивает законную
контрибуцию победителю, чем и обусловлены ее беды. Фактически идет уничтожение исторической России
как большой страны и как геополитической реальности, причем создаются такие условия жизни населяющих
территорию СССР народов, чтобы сильная независимая держава не могла возродиться.

      Поражение в холодной войне не было связано с отставанием в военной области (в ее традиционном
понимании). Напротив, СССР разбил сильнейшую армию Германии и ее сателлитов, поддержанную ресурсами
всей Европы, а потом добился надежного военного паритета с Западом, имел сильную боеспособную армию и
самое современное вооружение. Сама возможность уничтожить СССР военным путем была на Западе снята с
повестки дня как стратегическая линия холодной войны.

      Один из интеллектуальных авторов доктрины холодной войны Дж. Кеннан сказал в 1965 г., что план войны
имел две главных линии: абсолютное военное поражение Советского Союза или фантастический,
необъяснимый и невероятный переворот в политических установках его руководителей. Военное поражение
СССР оказалось невозможным, но второй вариант предательство верхушки КПСС осуществился, несмотря на
то что в 1965 г. он считался невероятным.

      Поражение СССР было нанесено в общественном сознании прежде всего в сознании правящей и
культурной элиты.67 Первый урок на будущее: для такой войны привлекаются крупные культурные силы и
средства. Для противостояния тоже нужна серьезная культурная база, дубиной тут не поможешь.

      Все, что сказано выше, вещи практически общепринятые, почти банальные. Проблема холодной войны
встала потому, что очередное обострение цивилизационного противостояния внутри российского общества
вынудило власть сделать некоторые заявления, проясняющие ее позицию в этом конфликте.

      20 ноября 2006 г. В.Ю. Сурков обнародовал манифест Национализация будущего, в котором выдвинул
такую концепцию: Россия приведена к демократии не поражением в холодной войне, но самой европейской
сущностью ее культуры. И еще раз: не было никакого поражения [87].

      Эта концепция очень необычна. Холодная война была, и победитель в ней был, этого никто не отрицает,
но не было никакого поражения. Российская Федерация выскочила из чрева убитого тоталитарного монстра,
как бабушка Красной Шапочки из Волка (или как Похищенная Европа?).

      В 90-е годы ни для кого не было секретом, что в холодной войне потерпел поражение СССР, т. е.
историческая Россия. Правда, многие для простоты склонялись к тому, что причиной поражения была
государственная измена верхушки КПСС мол, Горбачев тайком, где-то на Мальте, подписал капитуляцию
вместо мирного договора. Поэтому его так не любят (и даже ненавидят) большинство российских граждан
старше 55 лет, и эта ненависть передалась молодым, которые перипетий той войны и не помнят. При опросе
ВЦИОМ в 2005 г. из 8 вариантов ответа на вопрос Как вы сейчас относитесь к М. Горбачеву? среди



опрошенных в возрасте 15-24 лет больше всего набрал вариант с отвращением, ненавистью [88, с. 144].

      Да ведь и сам Горбачев представлял себя героем, который сокрушил советское государство. В своей
лекции в Мюнхене 8 марта 1992 г. он сказал: Понимали ли те, кто начинал, кто осмелился поднять руку на
тоталитарного монстра, что их ждет? Мои действия отражали рассчитанный план, нацеленный на
обязательное достижение победы Несмотря ни на что, историческую задачу мы решили: тоталитарный монстр
рухнул [89, с. 193].

      Таким образом, Горбачев признал, что он действовал согласно плану, нацеленному на победу. И она была
достигнута тоталитарный монстр рухнул. Докладывать об этой же победе ездил в США Ельцин. Но ведь не
может быть победы без поражения противника. Кто же этот монстр, который рухнул? Ясно, что СССР, к чему
же мудрить и наводить тень на плетень?

      Кто победил? Ясно, что не Горбачев лично. Но эта сторона дела уже вряд ли кого-то интересует. Для нас
сейчас важен тот факт, что Россия потерпела поражение в цивилизационной войне с Западом, хотя за
советский период успела выстроить много систем и матриц, необходимых для сверхдержавы. Много, но не все!
Каких не хватало, надо знать.

      К чему же в прессу запускают странные домыслы о том, что Россия как новое государство не должна
рассматриваться как проигравшая сторона? Похоже, нам предлагается соблазнительный вариант: Россия как
новое государство не проиграла, а вместе со своими союзниками выиграла холодную войну над империей зла!
Если так, то возникает какая-то логика, вновь слышится прерванная песня. Россия это не продолжение
Российской империи и СССР, это новое государство, часть европейской культуры, когда-то похищенная у
Запада.

      Непонятно только, почему же эта Россия пожинает плоды поражения. Динамика всех главных показателей
Российской Федерации в 90-е годы отражает именно тяжелое поражение в войне смертность населения,
расчленение государства, экспроприация собственности, вывоз колоссальных состояний за рубеж, демонтаж
науки и наукоемкой промышленности и т. д.

      Даже если взять только промышленное производство, то в 90-е годы три страны в мире имели одинаковую
по характерным параметрам динамику спада Югославия, Ирак и Россия. По всем ним прошла война. Да, у нас
после 1991 г. была война холодная и гражданская, но под внешним управлением. В ней меньшинство с его
иностранными военными советниками разгромило неорганизованное большинство и ограбило его.

      Отрицая поражение, В.Ю. Сурков, видимо, обращается к меньшинству, которое считает себя
победителями. А то их совесть мучает все-таки родную страну грабили, каково это духовному человеку. Если
бы так не переживали, незачем было бы ежедневно с утра до вечера поминать СССР, весь эфир заполнили
своими проклятьями. Уж скоро 20 лет как нет СССР, но продолжают воевать с его призраком!

      Есть в концепции В.Ю. Суркова что-то надрывное, но он идет дальше: Надо сказать, что российский
народ сам выбрал такую судьбу он отказался от той социальной модели, поскольку увидел, что в
своих поисках свободы и справедливости он не туда зашел Поэтому потеря территорий, потеря
населения, потеря огромной части нашей экономики это жертва, это цена. И невозможно сказать, какая она,
большая или маленькая, но это то, что наш народ более или менее осознанно заплатил за выход на верный
путь.

      Куда повел этот верный путь в Содом и Гоморру? (Это выражение самого В.Ю. Суркова о 90-х годах.) Что
хорошего получили народ и страна от этого выхода на верный путь? Чем заплатили за это благо? Потеря
территорий, потеря населения, потеря огромной части нашей экономики это жертва, это цена. Ничего себе,
жертва. Да на алтарь какого идола? Что касается российского народа, то он этого верного пути не выбирал:
76 % проголосовали за сохранение СССР, а потом народ безмолствовал. Никто и не спрашивал его согласия на
смену общественного строя, на изъятие всех сбережений населения и пр. Да, одно из поколений народа не
сумело защитить страну и общее достояние, и за это расплачивается. Но утверждать, что народ отказался от
той социальной модели, просто никуда не годится. Это даже странно слышать от представителя власти.

      Социолог Ю.А. Левада убежденный противник советского строя. Его всегда удручало, что народ не желает
отказаться от той социальной модели. Ох, этот homo sovieticus! Но никуда не денешься, это факт. Это
показали большие опросы 1990 г., это показали и юбилейные опросы о перестройке 2005 г. На вопрос Было бы
лучше, если бы все в стране оставалось как до 1985 года? люди возраста 55 лет и старше (то поколение)
ответили согласен в пропорции с несогласными 66:26 [88, с. 140]. Две трети! Хотя и вопрос-то лживый. С



какой стати все в стране должно было быть как до 1985 г.? Страна развивалась, болезни можно было лечить.

      Но суть ясна большинство того выбора не делало и свое отрицание подтверждает регулярно. Даже
половина тех, кто приспособился к переменам, отрицают тот выбор. Они исходят из главных ценностей, а не
личной выгоды.

      Если уж думать о судьбе России, то сегодня ей требуется не гипноз, внушающий иллюзию, будто мы этого
и хотели, а достоверное знание, трезвый анализ и расчет сил, средств и времени. Всегда и у всех народов
осознание поражения и извлечение из него уроков были важной предпосылкой к обновлению и быстрому
развитию, даже в самых неблагоприятных условиях. Вымывать из сознания дорогой опыт поражения значит
наносить удар по будущему.

      Половина населения России живые свидетели холодной войны. Мы должны кратко обобщить наш опыт как
урок на будущее. В новой кампании этой войны против России будет использовано и создаваемое сегодня, и
уже испытанное оружие. Машина холодной войны не остановлена с ликвидацией СССР, главное направление
ее удара сегодня Россия и постсоветские страны.

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Эта книга о различиях и расхождениях между Западом и нашей родной русской цивилизацией. Для
ясности многие суждения приходилось заострять, акцентировать внимание на непохожести, и даже на
конфликтах, оставляя в тени ценности взаимодействия. На этом пути легко перейти невидимую критическую
черту и выйти из зоны здравого смысла. За этой критической чертой мы окажемся обращенными против
истины, но это полбеды. Мы все сегодня поневоле политики, все думаем о том, как жить России. А политик,
выпадающий из здравого смысла, становится или страшен (если силен), или смешон (если слаб). Страшный
политик куда ни шло, смешного же отбрасывают, как тряпку, свои же.

      В эволюции наших взглядов на Запад мы за последние 15 лет сгустили краски. Но главное, что мы
перегнули палку не количественно мы перегнули ее не туда. Мы создали себе образ не того врага, да такой
страшный и симпатичный, что он душу нам греет, и расстаться с ним будет трудно. Но надо постараться,
потому что образ врага нас отвлекает, как ребенка куклой, от настоящих угроз.

      Разбирая новые для нас сложные проблемы, мы не можем избежать упрощения и часто не проводим
разницы между духовным и земным, между метафорой и реальностью, между истоком и устьем. Все, что
говорилось о Западе, глядя на него через призму войны цивилизаций (хотя сама цивилизация есть понятие с
высоким уровнем абстракции), по сути правильно. Но все это в нашем массовом сознании преломилось в
искаженный образ нынешнего земного, реального Запада. Этот образ столь же обманчив, только вывернут
наизнанку, как тот образ Запада, что подсунули нам в конце 80-х годов идеологи-западники.

      Обычная наша ошибка такова. Нас поражает какое-то качество, ставшее устоем Запада как цивилизации
(например, культ наживы), и мы в воображении наделяем этим качеством нормального западного человека в
его обыденной жизни. На деле этот культ у него сохранился но глубоко в сознании или даже в подсознании,
как культурный устой.

      Этот устой работает, ко не прямо, не в обыденных конкретных делах. В этих делах человек Запада уже
совсем иной. Смешивать эти два уровня пространства и времени нельзя. Человек пластичен, и, опираясь на
одни и те же устои, он в обыденности сильно меняется с каждым десятилетием.

      Чтобы овладеть временем и пространством, мы должны охватить мыслью оба процесса устойчивость и
изменчивость, оба уровня устои и актуальную обыденность. Надо знать устои Запада, они определяют его
вектор, направление его воли. Но надо знать и его нынешнюю обыденность она определяет его оружие.
Поскольку речь идет о войне, но войне именно цивилизационной (это опять метафора), утрата любой
компоненты в образе Запада для нас губительна.

      Вообще, войны цивилизаций такая штука, что в них борьба и единство противников переплетены. Россия,
имея многие корни в Азии, все же строила себя, опираясь на Запад. Шутка ли дворянство говорило
по-французски. Нельзя же это забывать. Когда мы устраиваем что-то в своей жизни, мы спрашиваем: А как
это у немца? и делаем так же или наоборот. Но пока что в голову не придет спросить: А как это у малайца?



Это плохо, но это так. Конечно, и Запад строил себя: опираясь на Восток беря оттуда и религии, и античную
философию или индийские цифры (через арабов), и главные изобретения (как удила, стремена и хомут через
скифов). Считаться вкладами довольно глупо, в историческом масштабе времени человечество едино.
Впрочем, джинсы изобрели в США, и кое для кого для это важнее изобретения бумаги и пороха (хотя римляне
ходили без штанов, а скифы в штанах, удивительно похожих на джинсы).

      Надо признать, что тот образ Запада, что лепится в последние годы в нашей патриотической печати
(левой и правой), выпадает из русской традиции как западников, так и славянофилов. Достоевский бы просто
ахнул, почитав наши газеты. Славянофилы в известном смысле более европейцы, чем западники, т. к. думали
самостоятельно, относились к Западу очень чутко. Ведь Запад трагическая цивилизация. Мы об этом как
будто забыли и сразу стали в суждениях о Западе легковесными. Да, Запад ставит на себе (и, к нашему горю,
на других, в том числе на нас) эксперименты злом и доходит в этом до края. Но потом он как никто другой
осмысливает результаты этих экспериментов и само зло, анатомирует его и дает другим спасительное знание.

      Это, начиная с Античности, сопряжено с такими страданиями, которые нам, с нашим светлым
мироощущением, просто неведомы. Мы, русские, никогда не жили в страхе. Мы боялись реальных опасностей,
но не было у нас страха перед бытием. Запад же, начиная с раннего Средневековья, жил в нарастающем
коллективном страхе. Сначала перед адом, так что Церкви, чтобы чуть-чуть успокоить людей, пришлось в
1254 г. изобрести третий загробный мир, чистилище (Православие обсудило этот вопрос и решило, что нам
чистилища не требуется и так никто ада не боится). Потом Запад боялся чумы, так что в искусстве
центральное место заняла Смерть. В язык входят связанные со смертью слова, для которых даже нет
аналогов в русском языке. Печатный станок сделал гравюру доступной буквально всем жителям Европы, и
изображение Пляски смерти пришло в каждый дом. Но мы на картины Босха смотрим с любопытством. У нас
дело просто, как в поговорке: Умирать не лапти ковырять: лег под образа да выпучил глаза, и дело с концом.

      Так и шел западный страх от эпохи к эпохе страх Лютера перед соблазнами, страх не уплатить долг, страх
перед Природой, страх перед своим другим Я (Фрейд), страх перед СССР и ядерной войной. И каждый раз
страх порождал глубокие раздумья и сдвиги в культуре. Они отражались в литературе и музыке, в хозяйстве
и поведении.

      Трагедия зла и страха завершается на Западе покаянием, которое нам непривычно, никто там не бьет себя
в грудь, не рвет на груди рубаху и не свергает памятники. Это покаяние конструктивно и выражено в
строительстве. Или кафедральных соборов, как в Средневековье (это было подвижничество, масштабов
которого нельзя себе представить, пока не увидишь эти соборы своими глазами). Или музыки и живописи, или
школ и фабрик, или науки и социальных служб.

      Одно время у нас ходила необъяснимая формула Запад бездуховен. Как вообще она возникла, непонятно.
Вспомним хотя бы о том, что лежит на ладони. Данте, Рафаэль, Вивальди разве это не духовное явление? Дон
Кихота Достоевский считал главной книгой человечества, за нее человечество будет прощено на Страшном
суде. А Шекспир, Рембрандт и Вольтер? А Бах, Бетховен и Моцарт? А Кант, Гегель и Маркс? А Ньютон и вся
наука? А кино, спорт и рок-музыка? Или все это желуди, а до корней нам дела нет?

      Утверждения типа Россия духовна, Запад бездуховен, строго говоря, смысла не имеют нет бездуховных
культур, и даже людей. Можно сказать, что духовность у Запада иная, чем у России, но и такое сравнение
вещь непростая. До него и не доходят обругали и пошли. А попробуй допытаться, тебе ответят: Ну как ты не
понимаешь? Да, был Шекспир, Моцарт. А человек массы? Это же филистер, бюргер, стяжатель. Может быть,
так, но ведь и на себя посмотреть не слишком приглядная картина.

      Да это, если честно, и не так вовсе. Именно сейчас растет на Западе массовая молодежь, которая
испытывает комплекс вины за стяжательство и буржуазность. Старшеклассники в массе своей представляют
явление, которое трудно даже понять. Это именно стремление к духовности, к которому не готовы ни
преподаватели, ни школьные программы, ни семья. Жизнь, конечно, приводит в норму, уже в университете,
но это большая проблема.

      Я, бывая в Испании, читал лекции даже в сельских школах. Не гнушался, ехал и за сотни километров. Хоть
и немного в школе платят, одно занятие всего-то моя месячная зарплата в Москве. Зато всегда большая
радость. Темы лекций в школах просили такие: Что такое Россия?, В чем суть русской культуры?, Как видится
Испания из русской культуры?, Почему НАТО бомбит сербов?, Как в России устроена школа?.

      Нам перестройка прочистила мозги, и как раз когда нас стали душить, мы начали понимать, что такое
Россия. Это я и объяснял. Иной раз чуть слеза не прошибала с таким чувством и такой тягой к добру слушали



испанские подростки. Даже страшно становилось: что с ними будет, блаженными, в этом суровом мире?

      Вообще, много ошибок мы делаем оттого, что говорим о Западе как монолитном блоке. Но это так же
глупо, как сказать, что Чубайс или Гусинский это Россия. Запад это гораздо более расщепленная культура,
чем любая другая. Можно сказать, что здесь каждый человек расщеплен его сознание дуалистично (говорят
даже: шизофрения европейского сознания).

      Надо, конечно, возмущаться тем, что Запад бомбит Ирак, но не слишком. Можно ли ненавидеть Россию за
бомбардировки Грозного? К тому же нам нередко подсовывают фальшивые гири, а мы не замечаем и
взвешиваем ими дела и события. Ведь блокада Ирака была в тысячу раз более подлым делом, чем ракетные
удары, но нас от этого уводят горячими спектаклями.

      Вообще, мне кажется, лучше нам было бы не быть такими впечатлительными. Да, вся мировая закулиса
без СССР распоясалась и назначила США мировым вышибалой и рэкетиром. Противно, а нам и позорно. Но
зачем идеализировать того, с кем вышибала затеял драку (к тому же странную)? Представим, что Саддам
Хусейн вдруг стал страшно сильным никто ему не указ. Да ведь тогда за жизнь курдов никто и гроша
ломаного не дал бы. И потом, почему в Ираке, такой большой стране, из-за блокады с 1991 г. умерли
полмиллиона детей? На Кубе без капли нефти и в такой же блокаде детская смертность вообще не выросла.
Пахали на волах, а детей всех кормили, на касты не делили.

      Повторяю, что Запад на многих направлениях шел по пути зла дальше других, до предела и в то же время
порождал сильную идею преодоления этого зла. Взять хотя бы религиозное насилие. Инквизиция была
страшным, немыслимым для Православия молотом ведьм. Но она же быстро стала судом со строгими
процессуальными нормами (отсюда во многом выросла наука как совершенно объективный и
беспристрастный допрос Природы под пыткой). Точность записей инквизиторов была такова, что по ним
сегодня строят медицинскую статистику душевных заболеваний в разных странах в Средние века (ведьмами
и еретиками были в основном душевнобольные).

      Затем сама Инквизиция, изучив материалы, в начале XVI в. (!) постановила, что ведьм и демонов не
существует и казни прекратились. Тогда же Инквизиция постановила, что индейцы имеют душу и являются
полноценными людьми, и это положило начало возникновению новых наций в Латинской Америке. Это были
очень непростые решения, к которым другие страны Запада, не имевшие Инквизиции, пришли на два века
позже. Глубокие размышления над насилием привели к идее естественного права неприкосновенности тела
индивида, а затем и других прав личности. И это не пустой звук.

      На заре капитализма Запад проявил в эксплуатации рабочих поразительную жестокость но он же породил
целый веер социалистических утопий, а потом и марксизм, учение об освобождении труда от гнета капитала.
С огромным трудом изживает протестантский Запад свой глубинный расизм но ведь изживает, во всяком
случае в стереотипах обыденного поведения. При этом все время идет поиск и анализ скрытых,
подсознательных видов расизма, которые принимают порой причудливые формы. Этот поиск и говорит, что
наряду с тупым, самодовольным Западом в его сердцевине бьется живая и страдающая мысль. Это
противоречие, но противоречие развития, а не регресса.

      Конечно, Запад ограбил колонии, а сегодня высасывает соки из третьего мира. Но вряд ли правильно
считать это признаком из ряда вон выходящего злодейства. Все общества, признающие эксплуатацию и
угнетение, были не прочь пограбить если бы было что грабить и не было бы лень пошевелиться. Наше
дворянство проматывало в Париже деньги, которые их бурмистры вышибали из полуголодных крестьян
намного ли это лучше, чем обирать чужие народы?

      Но главное, Запад имеет одно смягчающее обстоятельство: награбленные деньги он употребил
удивительно рачительно. Я, бродя по западным городам и университетам, часто думал: все это построено на
награбленные деньги. А потом приходит мысль: доведись нам хапнуть такой куш как бы мы его употребили?
И думаю, что все бы утекло сквозь пальцы. Кутнули бы так, что запомнилось в веках, да и всех ограбленных
бы напоили, а потом бы с ними обнявшись пели песни. Это, конечно, лучше, чем университеты везде
понатыкать и очкариков расплодить, но не намного лучше. Не настолько, чтобы нам гордиться, а Запад с
грязью смешивать.

      Пожалуй, главное (хотя понятное лишь немногим особенно духовным) обвинение в адрес Запада
заключается в том, что он изобрел промышленную цивилизацию. За это даже Россию в один мешок с Западом
засунули за то, что в советское время провела ускоренную индустриализацию. И.Р. Шафаревич называл это
два пути к одному обрыву.



      Можно, конечно, упрекнуть Запад, зачем было торопиться? Пожили бы еще пару-другую веков без
электричества да без паровоза. Но ведь два века проблемы не решают. Виноват не Запад, а тот питекантроп,
что из камня и палки сделал себе топор. А дальше пошло и пошло. Чуть раньше, чуть позже, но пришли бы к
тому же. Только, может быть, с китайской спецификой. Ну, тогда бы учили не Гегеля, а Конфуция, а водку бы
пили подогретую. Теперь поздно об этом горевать.

      Фантазировать о том, куда бы пошла история, не отпади Запад от Православия да не посмотри Галилей в
телескоп, увлекательно, но бесполезно. Как бесполезно нашим западникам проклинать Александра Невского
за то, что побратался с татарами и утопил в озере тевтонов. Сегодня и мы, и Запад, такие, какие есть. Стать
Западом мы не хотим и не можем (да и он, надо честно признать, этого не жаждет). Обратить Запад в нашу
веру об этом и речи нет, да и нам не надо (куда же тогда в случае чего убегать в Корею, что ли).

      Наши патриотические авторитеты из сферы культуры нередко упрекают молодежь за то, что она
соблазняется западной поп-музыкой, бесовскими звуками замутняет родник нашей духовности и т. д. Мы
авторитетам, конечно, киваем, но не вполне они правы. Я думаю, западная поп-музыка оболванивает сильно
но только англоязычную молодежь. А для нашей молодежи, слов не понимающей, эти песни лишь странные,
чарующие звуки, полные страсти. Образы, которые этой музыкой порождаются, возникают в нашем
воображении, мы их сами домысливаем, из подручного русского материала. Эта музыка для нас шаманство, а
вовсе не попса, как для американского тинейджера. Это для нас явление духовное, хотя и слегка еретическое.
Но ведь в трудное время и не выжить ортодоксу веру сохраняет в такое время лишь тот, кто слегка впадает в
ересь. Православные мыслители начала XX в., которые и протащили православие через кризис разве не были
чуть-чуть еретиками?

      Да и вспомним прошлые войны. Один из источников силы России был как раз в том, что она не
измельчалась до цивилизационной ненависти к Западу. Русские били французов, но Францию не
возненавидели и не стали бы, как Наполеон, отбивать нос у сфинкса и взрывать Кремль. О немцах Сталин
специально сказал: гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и в этом была наша сила, а не
слабость. Вьетнамцы, которые многому у нас научились, провели блестящую войну и с французами, и с
американцами, сознательно не допуская антизападнических настроений. Напротив, по данным арабских
ученых, именно спецслужбы США и Израиля побуждают т. н. фундаменталистов на крайние антизападные
слова и дела это лучший способ расколоть и ослабить арабов.

      Так что разумная задача для нас не отбрасывать западную пищу, не копить ненависть к Западу и не
проклинать его, молодежи и курам на смех, а узнать его именно таким, каков он есть. И, узнав, отвести от
нашего горла и наших карманов его загребущие руки. Но сделать это умело так, чтобы при этом можно было
ужиться и учиться у Запада всему, что есть у него полезного и приятного. А этого у него много, и будет еще
больше.

      А жить, конечно, хорошо только в России. Даже если живешь плохо. Но это в наших руках, если
договоримся всем миром.
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      Примечания

1

      В 1999 г. вышла книга крупного американского историка М. Малиа Россия глазами Запада итог всей жизни
ученого. В рецензии на эту книгу А. Безансон пишет: Главная цель книги критический обзор концепций,
оценок, интерпретаций, к которым начиная с XVIII столетия прибегали мыслители европейского Запада,
рассуждая о России. Таким образом, Россия рассматривается здесь извне, с западной точки зрения. Однако
поскольку все эти различные оценки неразрывно связаны с историей того самого Запада, которому они
принадлежат, книга Малиа оказывается, в конечном счете, историей не только России, но и всего западного
мира [1].

2

      Иногда в качестве сил, которые погубили Россию как цивилизацию, в одной связке называются
Православие (Византия) и монголы: В.И. Новодворская горюет: Нас похоронили не под Нарвой, не на поле
Куликовом. Нас похоронили при Калке. Нас похоронили в Золотой Орде. Нас похоронила Византия, и
геополитика нас отпела.

3

      Становлению России как цивилизации в суровых континентальных условиях как раз способствовало
сочетание природных и культурных условий земель и народов, которые позволили возникнуть симбиозу
укладов (охоты, земледелия и кочевого скотоводства) с интенсивным обменом продуктами, технологиями и
культурными достижениями.

4

      Сегодня считаться, где сшили первые джинсы, а где научились делать горшок из глины, глупо. Римляне
ходили без штанов и позаимствовали их у скифов. В исторической перспективе временные различия в
появлении в разных странах телеграфа или хоккея исчезающе малы, а приручение лошади было для



цивилизации событием несравненно более важным, чем изобретение паровой машины. И даже если встать на
уровень рассуждений Фридберга неужели он всерьез считает, что большинство видов сельскохозяйственного
производства созданы Западом?

5

      Сам же В.Ю. Сурков тут же описывает демократический порядок, который пришел в Россию с реформой и
преемником которого стал В.В. Путин, в таких выражениях: Подменившая легитимную власть олигархия
сопровождалась пандемией нищеты, коррупции и заказных убийств, настоящим коммерческим террором,
самоистреблением за деньги.

6

      Это установка радикального российского евроцентризма, который принципиально отличается от
западничества. Российские западники конца XIX начала XX в. признавали за Россией статус одной из
самобытных цивилизаций.

7

      В книге М. Малиа говорится, что во время Венского конгресса (1814-1815 гг.), когда перекраивалась карта
Европы, российские дипломаты, чтобы увеличить причитавшуюся России долю, уверяли, что граница России
проходит по Уралу. Это утверждение, нимало не соответствовавшее действительности, узаконивало
представление о России как о европейской стране; в эту пору оно впервые было зафиксировано в
международных договорах [1].

8

      П.Б. Уваров отмечает: Именно в русле этнографических и антропологических исследовательских программ
возникает сравнительно удачное наименование для обществ незападного типа традиционные общества.
Правда, не всегда в рамках этого термина проводится четкая граница между историческими обществами и
примитивными, архаичными сообществами [102, с. 17].

9

      Монтескье писал: Сахар был бы слишком дорог, если бы не использовался труд рабов. Эти рабы черные с
головы до ног, и у них такой приплюснутый нос, что почти невозможно испытывать к ним жалость. Немыслимо,
чтобы Бог, существо исключительно умное, вложил бы душу, тем более добрую душу, в совершенно черное
тело [135].

10

      Нам не повезло уже с переводом, в русский язык вошел не тот синоним, которыми переводится латинское
слово. Вышло так, будто речь идет об обществе граждан (от слова город). На деле же в точном переводе
гражданское общество это общество цивильное, цивилизованное. С самого возникновения понятия оно
означало оппозицию цивилизация Природа и цивилизация дикость (иногда выражаются мягче варварство).

11

      Жан-Жак Руссо в Рассуждениях о происхождении неравенства (1755) так писал о возникновении
гражданского общества: Первый, кто расчистил участок земли и сказал: это мое стал подлинным основателем
гражданского общества. Он добавил далее, что в основании гражданского общества непрерывная война,
хищничество богачей, разбой бедняков.

12

      Как и всякая частная собственность, в современном обществе тело становится своеобразным средством
производства. Э. Фромм, рассматривая рационального человека Запада как новый тип (человек
кибернетический или меркантильный характер), пишет: Кибернетический человек достигает такой степени
отчуждения, что ощущает свое тело только как инструмент успеха. Его тело должно казаться молодым и
здоровым, и он относится к нему с глубоким нарциссизмом, как ценнейшей собственности на рынке личностей
(137].

13



      На варианты исхода из страха индивида указывает Э. Фромм: Человек, освободившийся от пут
средневековой общинной жизни, страшился новой свободы, превратившей его в изолированный атом. Он
нашел прибежище в новом идолопоклонстве крови и почве, к самым очевидным формам которого относятся
национализм и расизм. В конечном счете, фашизм результат параноидального, невыносимого страха
западного человека.

14

      Бердяев написал это в 1918 г., в состоянии крайней ненависти к советской власти, которую он называет
сатанократией. Но здесь для нас важны не политические оценки, а признание, что советское государство
опирается на мироощущение религиозного типа.

15

      Кооператоры и сыграли важную роль в образовании Советов в Петрограде. Еще до отречения царя 25
февраля 1917г. руководители Петроградского союза потребительских обществ провели совещание с членами
социал-демократической фракции Государственной думы в помещении кооператоров на Невском проспекте и
приняли совместное решение создать Совет рабочих депутатов по типу Петербургского совета 1905 г. Выборы
депутатов должны были организовать кооперативы и заводские кассы взаимопомощи. После этого заседания
участники были арестованы и отправлены в тюрьму всего на несколько дней, до победы Февральской
революции.

16

      Слово "собор" перевод греческого слова ekklesia, что значит собрание и церковь. Земские соборы
собирались не для того, чтобы принимать конкретные решения, а чтобы "найти истину" определить или
одобрить путь государства.

17

      Первые выборы в Советы в 1923-1924 гг. вызвали переполох в партийном руководстве, т. к. на них явилось
всего около 30 % избирателей. А причина была в том, что, по разумению крестьян (а они составляли 85 %
населения), идти голосовать должен был только отец за всю семью. Члены семьи вручали свои голоса отцу.

18

      М.М. Пришвин записал в дневнике 2 июня 1918 г.: Вчера мужики по вопросу о войне вынесли
постановление: Начинать войну только в согласии с Москвою и с высшей властью, а Елецкому уезду одному
против немцев не выступать". Похоже, в Елецком уезде было относительно более развито государственное
чувство ведь многие уезды не признали Брестского мира и считали себя в состоянии войны с Германией,
независимо от Центра.

19

      Отношения коммунистов с масонами были сложными, и один из руководителей Коминтерна Г. Димитров,
изучавший этот вопрос, заявил о несовместимости членства в компартиях с принадлежностью к масонству.

20

      Историки (например, В.О. Ключевский) еще с 1905 г. предупреждали, что попытки сразу перейти от
монархии к партийно-политическому делению общества при народном представительстве будут обречены на
провал, но кадеты этого не поняли. В августе 1917 г. М.В. Родзянко говорил: За истекший период революции
государственная власть опиралась исключительно на одни только классовые организации В этом едва ли не
единственная крупная ошибка и слабость правительства и причина всех невзгод, которые постигли нас.
Иными словами, государственная надстройка западного типа, будь она принята обществом, стала бы его
раскалывать по классовому принципу, как это и следует из теории гражданского общества.

21

      М. Агурский писал: Имеются свидетельства, что вскоре после революции и даже за некоторое время до
нее массовый элемент правых партий перешел в основном к большевикам. Московский священник С.
Фрязинов писал в конце 1917 года, что под флагом большевизма объединились люди двух крайних лагерей. С



одной стороны, мы знаем. говорит Фрязинов, что вся рабочая молодежь и матросы Балтийского флота, всегда
примыкавшие к крайним левым течениям, составляют основное ядро большевиков, но с другой, ни для кого не
секрет, к ним примыкают и все те громилы, которые раньше представляли из себя грозную и вместе с тем
грязную армию т. н. черносотенцев [10].

22

      Например, безналичные деньги в СССР явно не были деньгами в том смысле, который они имеют на Западе.
Сложнее обстояло дело с наличными рублями, которые циркулировали на потребительском рынке. Судя по
многим важнейшим признакам, они также не были деньгами рыночной экономики (они не были товаром не
существовало рынка денег, и никто, давая в долг, не помышлял о процентах). Следовательно, рубль в
принципе не мог быть свободно конвертируемым, он мог служить для взаиморасчетов только между
частичными собственниками национального достояния СССР.

23

      Отсюда понятие градообразующее предприятие, которое было понятно каждому советскому человеку и
которое очень трудно объяснить эксперту из МВФ.

24

      Л.А. Асланов пишет о фризах: Каждый крестьянин был скотоводом, судовладельцем (это был
единственный вид транспорта в условиях маршей), судостроителем и купцом. Разнообразие видов
деятельности активно формирует сознание, которое закрепляется в культуре людей. Кроме того, эти виды
деятельности затрагивали всех поголовно, т. е. это была народная культура. Таким образом, терпеновая,
крайне индивидуалистическая культура стала тем корнем, из которого выросла североморская культура,
воспринявшая от терпеновой крайний индивидуализм [159, с. 87].

25

      В частности, поэтому потребность в крупномасштабном народнохозяйственном планировании была
осознана в царской России в начале XX в. и правительством, и предпринимателями. Эту функцию и стали
выполнять в Российской империи, с одной стороны, Министерство промышленности и торговли, а с другой
стороны, периодические торгово-промышленные съезды и их постоянные органы. За основу планирования
тогда была взята транспортная сеть, как позже, в плане ГОЭЛРО, энергетическая база.

26

      По данным Вольного экономического общества, за 1907-1915 гг. из общины вышли 2 млн семей (по данным
МВД, 1,99 млн). То есть всего из общины вышло около 10 % крестьянских семей России. Но хуторов и отрубов
возникло около 1 млн. Причем 57 % всех вышедших из общины пришлось на 14 губерний юга, юго-востока и
северо-запада. Иными словами, на все губернии с русским населением пришлось лишь 43 % тех, кто покинул
общину. Это данные из статьи, в которой приведены итоги землеустройства по всем районам России,
подведенные к 1916 г. [168]

27

      Вот слова из песни В. Высоцкого: Расстреливать два раза уставы не велят. Разумеется, ни в каких уставах
это не записано. Однако в России издавна действует этическая норма: при неудавшейся казни осужденный
должен быть помилован. Почти на столетие на династию Романовых лег грех Николая I, ставший преданием,
повторная казнь декабристов, сорвавшихся с виселицы.

28

      Статус юридически оформленных законов вообще был низок в традиционных незападных обществах. В.В.
Малявин так характеризует отношение к закону в традиционном китайском обществе: Примечательно, что
предание приписывало изобретение законов не мудрым царям древности и даже не китайцам, а южным
варварам, которые по причине своей дикости были вынуждены поддерживать порядок в своих землях при
помощи законов (наказаний). Истинно же возвышенные мужи, по представлениям китайцев, в законах не
нуждаются, ибо они знают ритуал" [102, с. 124].

29



      Конфликты в отношениях права с традиционной моралью возникают часто и требуют общественного
диалога. Вот, в июне 2001 г. во Франции женщина 62 лет родила ребенка. Отец ребенка ее родной брат,
зачатие произведено в пробирке с яйцеклеткой от другой женщины. Имплантация оплодотворенной
яйцеклетки произведена в частной клинике в Лос-Анджелесе, законы Калифорнии этому не препятствовали.
Законы Франции не обнаружили инцеста, т. к. имелся посредник в лице другой женщины. Юридические
проблемы наследства также разрешены факт рождения налицо. Возник конфликт права с традициями и
обычаями, которые соединяют французов в нацию [151].

30

      Мы говорим об идеальном проекте, а в действительности государства Запада в случае целесообразности
применяют подходы, чуждые правовым принципам собственного общества, например принцип круговой
поруки в наказании. Важным экспериментом над правосознанием стал опыт блокады Ирака. Строго говоря,
против народа Ирака сознательно совершали смертельные репрессии за действия режима Саддама Хусейна
небольшой и неподконтрольной этому народу части. То есть на языке западного же права использовали
невинных людей как заложников и убивали их.

31

      В 2004 г. Гайдар писал: Либеральное видение мира отвергало право человека на получение общественной
помощи. В свободной стране каждый сам выбирает свое будущее, несет ответственность за свои успехи и
неудачи [155].

32

      Еще Аристотель сформулировал дилемму стратегии жизнеустройства: сокращение страданий или
увеличение наслаждений. Вплоть до 60-х годов в политике советского государства приоритет отдавался
первой альтернативе, что во время перестройки и квалифицировалось как казарменный социализм.

33

      Речь здесь идет о человеке общественном, а не о биологии человека. Проблема поставлена в социальной
антропологии.

34

      Этот фундаментальный факт приводил к глубоким искажениям в наших представлениях о России, когда
мы механически прилагали к ней концепции марксизма. Сам же Маркс прямо указывает: в том строе общества,
которое мы сейчас изучаем, отношения людей в общественном процессе производства чисто атомистические
(выделено мною. С.К-М). А это значит, что результаты такого изучения просто не имеют касательства к тем
обществам, где не произошло атомизации человека и производственные отношения содержат общинный
компонент.

35

      Напротив, во всех культурах наблюдается антропоморфизм, проекция на природу идеального типа
человеческих отношений. Но чем выделяется, например, русская литература? Известно сравнение образов
животных у Льва Толстого и Сетона-Томпсона. Толстой, с его утверждениями любви и братства, изображает
животных бескорыстными и преданными друзьями, способными на самопожертвование. Рассказы
Сетона-Томпсона написаны в свете рыночной идеологии в стадии его расцвета. И животные здесь наделены
всеми чертами оптимистичного и энергичного бизнесмена, идеального self-made man. Если они и вступают в
сотрудничество с человеком, то как компаньоны во взаимовыгодной операции.

36

      Будучи вопросом фундаментальным, он встает во всех плоскостях общественной жизни. Если мое тело это
моя священная частная собственность, то никого не касается, как я им распоряжаюсь (показательна разница
народов и культур в отношении к проституции, гомосексуализму, эвтаназии всего того, что касается свободы
распоряжаться своим телом).

37



      Например, на Западе придается очень большое значение пространственной автономии человека люди
стараются не касаться друг друга. Там невозможно представить себе, чтобы в метро кто-то заснул, положив
голову на плечо соседу, или люди сгрудились в очереди, как рой пчел. Напротив, в России до сих пор
незнакомый человек может похлопать тебя по плечу или привалиться к тебе в электричке. Знакомый испанец,
приехавший в 1991 г. в Москву в аспирантуру, был поражен тем, что люди на улице просили у него прикурить
и как ни в чем не бывало ставили свои ладони на его руку с зажигалкой, чтобы защитить огонек от ветра. Они
прикасались к нему!

38

      В марте 1556 г. инженер на государственной службе в Венеции получал жалованье в размере 20 дукатов в
месяц.

39

      Как известно, США совершили агрессию против Ирака под предлогом уничтожения оружия массового
поражения, которым, как утверждалось, стал обладать Ирак. Несмотря на все старания оккупационных
частей США, такого оружия там найдено не было, что и было официально заявлено. Тем не менее в конце
2003 г. большинство американцев поддерживали агрессию, а треть была абсолютно уверена, что оружие
массового поражения в Ираке имеется.

40

      Ю.В. Андропов сказал в 1983 г. буквально следующее: Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не
изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему
закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически,
весьма нерациональным способом проб и ошибок.

41

      Можно привести неприятную, но уместную аналогию. Есть такая аномалия гермафродитизм. Она
поддается хирургическому лечению, но проблема в том, что во многих случаях по внешнему виду трудно
определить, кто этот человек мужчина или женщина, что лишнее у него надо удалить. Но вот возникла
генетика, и проблема разрешилась анализ хромосом давал точный ответ. В СССР была создана сеть
лабораторий хромосомного анализа, и дело шло на лад. Но в ходе войны с хромосомами эти лаборатории
разогнали. Хирурги стали определять действительный пол пациента на глазок. Покалечили немало людей.
Потом, когда Лысенко утратил свое влияние, эту проблему предали гласности. Печальный урок.

42

      Пияшева надеялась возродить в православной России протестантскую этику, которой здесь отродясь не
могло возникнуть!

43

      Немецкий писатель и философ Г. Гессе в своем исследовании смысла образов Достоевского (1925) дал
такое определение особенности русской души: это совесть, способность человека держать ответ перед богом.
Он объясняет свою мысль так: Эта совесть не имеет ничего общего с моралью, с законом, она может быть с
ними в самом страшном, смертельном разладе, и все же она бесконечно сильна, она сильнее косности,
сильнее корыстолюбия, сильнее тщеславия (см. [94]).

44

      В томе "Россия" канонический на Западе "Всемирной истории" читаем: "В идеологии Восточной церкви
община верующих сыграла гораздо большую роль, чем роль индивидуума, ответственного только перед Богом,
и с этой традицией связаны не только славянофилы XIX века, но также, косвенно, русские социалисты и
марксисты, заявившие о важности коллективизма".

45

      Под конец жизни Хайдеггер дал слабый намек на надежду: человек должен постепенно перестать быть
властелином вещей и стать пастухом бытия: Когда человек становится хозяином вещей, они умирают; когда



вещи умирают, человек заболевает; его болезнь в том, что он сам становится вещью. Человек должен не
менять бытие с помощью силы, а сохранять и спасать его, помогая ему развиваться согласно его внутренней
природе. Но это и есть преодоление ценностей либерального общества, в котором человек мера всех вещей.
Это и есть ограничение свободы человека ради его ответственности перед миром.

46

      Дж. Грей пишет о том влиянии, которое модернизация оказала на весь мир: Даже в тех незападных
культурах, где модернизация происходила без вестернизации их социальных форм и структур, воздействие
революционного нигилизма вестернизации должно было подорвать традиционные представления об
отношениях человека с землей и поставить на их место гуманистические и бэконианские
инструменталистские воззрения, согласно которым природа есть не более чем предмет, служащий
достижению целей человека [82, с. 282].

47

      К. А. Свасьян приводит слова немецкого философа Р. Штайнера: В ньютоновской физике мы впервые
соприкасаемся с представлениями о природе, полностью оторванными от человека Современная наука,
стремясь подчинить себе природные явления с помощью математики, изолированной от человека и внутренне
уже не переживаемой, способна в своем обособленном математическом созерцании и со своими оторванными
от человека понятиями рассматривать только мертвое; с отторжением математики от живого ее можно
применять лишь к мертвому [108].

48

      В дореволюционной России в ходе было три системы мер традиционная русская, английская и метрическая.
Это затрудняло развитие промышленности, и царское правительство приняло закон о переходе к метрической
системе, но не справилось с этой задачей. Переход был совершен через двенадцать лет уже советской
властью в трудных условиях Гражданской войны.

49

      Вспомним формулу Манифеста коммунистической партии (1848): Средние сословия: мелкий
промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин все они борются с буржуазией для того, чтобы
спасти свое существование от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а
консервативны. Даже более, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории [65, с. 436].

50

      Руководитель партии эсеров В.М. Чернов в своих воспоминаниях пишет о либералах, социал-демократах и
эсерах, собравшихся в коалиционном Временном правительстве: Над всеми над ними тяготела, часто
обеспложивая их работу, одна старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская
революция обречена быть революцией чисто буржуазной и что всякая попытка выйти за эти естественные и
неизбежные рамки будет вредной авантюрой Соглашались на все, только бы не переобременить плеч
трудовой социалистической демократии противоестественной ответственностью за власть, которой догма
велит оставаться чужой, буржуазной [72]. Но это Чернов написал через много лет после революции. А в 1917 г.
принятие марксистской догмы привело к краху российской социал-демократии.

51

      В конце 70-х годов XIX в. в крестьянско-общинное производство на надельных и арендованных у
помещиков землях было вовлечено почти 90 % земли России, и лишь 10 % использовалось в рамках
капиталистического производства. Сегодня проект народников иногда называют общинно-государственным
социализмом.

52

      Признавая, что кадеты являются истинными западниками (из чего и вытекают их ошибочные надежды),
Вебер вскользь отмечает, что сам идеал свободы кадетов в глубине своей отличен от либерального западного
идеала. У кадетов он вытекает из идеала справедливости, который имеет у них абсолютный приоритет и
вдохновлен верой в этически-религиозную оригинальность политической миссии русского народа. Это, по
словам Вебера, есть этически ориентированная демократия, которая отрицает этику успеха и не признает



ценность чего бы то ни было этически нейтрального. Иными словами, и кадеты в глубине своей исходили из
цивилизационных установок России, а не западного общества.

53

      Человек не был зверем в общинах охотников и собирателей. В Европе времен рабства не наблюдался
экономический прогресс по сравнению с общинными цивилизациями Китая и Индии. В чем вообще измерялся
тогда экономический прогресс и какими данными располагает Энгельс, чтобы сравнивать по этому
показателю древние цивилизации? В России не было восточного деспотизма в течение тысячелетий. По каким
критериям вообще можно оценить Индию или Россию как самую грубую государственную форму? Все это
мифы евроцентристского мышления.

54

      Эта анафема была предана забвению только в 1965 г. папой и константинопольским патриархом.

55

      Миф о происхождении славян от Мосоха культивировался даже в конце XVIII в. в Императорской академии
наук, где большое влияние имели немецкие историки. М.В. Ломоносов в осторожной форме оспаривал
применение библейского мифа к истории России: Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни
положить, ни отреши не нахожу основания.

56

      В апреле 1942 г. Геббельс писал: Если бы в восточном походе мы имели дело с цивилизованным народом,
он бы уже давно потерпел крах. Но русские в этом и других отношениях совершенно не поддаются расчету.
Они показывают такую способность переносить страдания, какая у других народов была бы совершенно
невозможной (цит. по [21. с. 98]).

57

      Это соединение Европы и Азии один из главных мотивов русофобии. Задолго до Маркса Кюстин писал:
Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума
и науки с духом Азии [17, с. 464].

58

      Вот наглядный пример нашей отсталости. В известном анекдоте московский западник упрекает ветерана
в том, что тот слишком хорошо воевал, иначе бы в Москве пили баварское пиво. А немцам баварского пива
было не надо если бы русские не так хорошо воевали, то немцы получили бы французское законодательство.

59

      Как вспоминает меньшевичка Лидия Дан, сестра Мартова, в 90-е годы XIX в. для студента стало почти
неприличным не стать марксистом. Л. Хеймсон подчеркивает особую роль, которую сыграли в формировании
мировоззрения меньшевистской молодежи марксистские произведения Г.В. Плеханова: В этих работах
молодежь, пришедшая в социал-демократию, нашла опору для своего бескомпромиссного отождествления с
Западом и для своего не менее бескомпромиссного отвержения любых форм российской самобытности [37].

60

      Эти установки порождали ответную ненависть. М.О. Гершензон, идеолог либеральной интеллигенции,
которая после революции 1905-1907 гг. все больше и больше сдвигалась к противопоставлению себя народу
как иной, враждебной расе, писал: Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,
бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и
тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной [43, с. 101].

61

      В январе 1918 г. он пишет: Разгон Учредительного собрания прошел, или, вернее, проходит. Теперь уже
несомненно, что революция убита остаются борьба с анархией и реставрация Все это такие удары социализму
и революции, от которых в России они не оправятся.



62

      И.Л. Солоневич пишет: Бунинские Окаянные дни, вышедшие уже в эмиграции, полны поистине лютой
злобы злобы против русского народа [44, с. 193].

63

      В 20-е годы западническая линия в советских идеологических службах еще была сильна. Кутузов и
Багратион обвинялись в бездарности и трусости, они получали в советской публицистике оценку ниже той,
что содержалась во французских школьных учебниках. Главный репертуарный комитет в 1927 г. запретил
публичное исполнение увертюры Чайковского 1812 год. Свернуть всю эту кампанию удалось только после
того, как была разгромлена, самыми жестокими методами, "оппозиция в ВКП (б) [48].

64

      Это идеологическое суждение А. Безансона интересно для нас именно своей установкой. С точки зрения
рациональности оно некогерентно. Развитие Запада потребовало мобилизации почти всего богатства мира
(как выразился Леви-Стросс, Запад построил себя из материала колоний). Россия тем и отличается от Запада,
что для своей модернизации, индустриализации, разгрома Наполеона или Гитлера, выхода в космос и пр. она
всегда обходилась своими ресурсами и не грабила полмира. Преобразовать Россию в Запад невозможно не
потому, что денег не хватит, а потому, что она сопротивляется.

65

      Заметим, что Западная Европа сдвигается к принятию принципов мультикультурализма, которые уже
введены в действие в США и Канаде. Они предполагают, что в обществе складываются замкнутые
инокультурные (иноэтнические) общины, которые могут не интегрироваться в общий цивилизационный
контекст страны. Это вынужденная мера в странах, принявших большие контингенты иммигрантов как
дешевой рабочей силы. Их концентрация в составе населения в конце XX в. превысила тот пороговый уровень,
до которого была возможна культурная ассимиляция (в США плавильный этнический тигель). Но это совсем
иная проблема, нежели объявить Россию частью западной цивилизации. Здесь невозможно ни сплавление, ни
практика мультикультурализма.

66

      Привести верхушку США в чувство удалось благодаря труду советских ученых, инженеров, рабочих и
управленцев, которые совершили подвиг, быстро создав ядерное оружие, а затем и надежные средства
доставки баллистические ракеты. Но это другая тема.
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      Надо уточнить, что войну за умы Запад выиграл прежде всего у себя в тылу левая интеллигенция перешла
на антисоветские позиции и отказалась от социалистических идеалов. Начался большой откат
(неолиберальная волна), стерлись различия между левыми и правыми. На партийную номенклатуру СССР
нового поколения установки западной левой элиты оказывали сильное воздействие. Интеллектуальная
команда перестройки прямо следовала идеям еврокоммунизма и, с отставанием в 10 лет, тоже стала пятой
колонной Запада в холодной войне против СССР-России.


