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      Глава 1

      Звезда Саяно-Шушенской ГЭС над Россией

      Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью
часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из
людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

      (Отк. 8, 1011).

      17 августа 2009г. в России произошла крупная авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС). По своему
масштабу и техническим характеристикам ее относят к техногенным катастрофам. Звезда Полынь (чернобыл)
уже прошла над Россией, и нам было дано время задуматься. В 2009г. эта звезда взошла над нами снова.

      Как заявил руководитель Ростехнадзора Н.Г. Кутьин, по количеству одномоментно выделившейся энергии,
по количеству разрушений эта авария превышает Чернобыль. На Чернобыльской АЭС был разрушен один блок
мощностью 1 ГВт, а на СШГЭС девять гидроагрегатов из десяти с общей мощностью 4,4 ГВт.

      Воздействие этой аварии на сознание усиливается и тем, что ГЭС всегда считались самым безопасным
источником электрической энергии большой мощности.



      И техническое сообщество, и общество в целом были потрясены небывалым характером катастрофы. Она
приобрела символическое значение, знак перехода страны в новое состояние.

      Сейчас, через полгода после аварии, можно определенно сказать, что она продукт реформы. Взятая в
целом как развивающаяся система, эта авария, ее вызревание и ее последующее осмысление дают
адекватный портрет российского общества и государства почти во всех их главных срезах. И общество, и
государство обязаны в этот портрет вглядеться. Если они откажутся вглядеться или промолчат, это будет
сигналом для всех латентных угроз, родственных этой аварии: путь в Россию свободен! Если общество и
государство окажутся на высоте исторического вызова, выраженного на языке этой аварии, и пойдут на
откровенный и болезненный самоанализ, то это может стать началом большой программы восстановления и
развития. Звезда Саяно-Шушенской ГЭС укажет нам путь к жизни.

      До настоящего момента признаков такого самоанализа со стороны государства не наблюдается.
Заявления высшего руководства непосредственно после аварии носили общий характер и были уклончивыми.
Президент Д.А. Медведев сказал 24 августа 2009г.: После того, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС,
появилась масса апокалиптических комментариев и у нас в стране, и за границей, смысл которых сводится к
тому, что всё, приплыли, это начало технологического конца России, Чернобыль XXI века Мы с вами понимаем,
что все это брехня. Правда здесь только в одном: наша страна очень сильно технологически отстала. Дело не
в конкретной драматической катастрофе, а в том, что мы реально очень сильно отстаем. И если мы не
преодолеем этот вызов, тогда действительно все те угрозы, о которых сейчас говорят, могут стать реальными
[1].

      Это утверждение сильно искажает проблему. Дело именно в конкретной драматической катастрофе, а о
брехне и у нас в стране, и за границей можно было и не говорить. А если говорить о катастрофе, то она
показала нечто совсем иное, нежели общий и известный факт, что наша страна очень сильно технологически
отстала. Как раз наоборот, она показала, что наша страна очень сильно отстала от технологии, которую
унаследовала от СССР. Российская Федерация пока что обладает этой технологией, живет на ней и не имеет
другой а пользоваться этой технологией и управлять ею уже не может. Страна потеряла квалификацию в
широком смысле слова!

      Это провал фундаментальный и системный, а вовсе не только технологический. За двадцать лет реформ
произошла такая деградация систем государственной власти и управления, социальных отношений, культуры
и профессиональной этики, что все эти системы оказались неадекватны техносфере России пусть даже
действительно отсталой.

      30 августа 2009г. Д.А. Медведев так уточнил свою мысль: Нам нужно обязательно сделать из этой
катастрофы очень серьезные выводы, касающиеся нашей текущей жизни и наших планов на будущее. Я имею
в виду наши планы по модернизации страны. Я сейчас говорю не о причинах аварии [2].

      Эту заявку на будущее обсуждение планов модернизации можно приветствовать. Но при этом все же
придется говорить и о причинах аварии. Иначе никак не удастся сделать из этой катастрофы очень серьезные
выводы.

      Можно предположить, что разговор этот будет крайне тяжелым для власти. Можно сказать, что это станет
для нее экзаменом. На заявление Президента от 24 августа через два дня на сайте Эксперт был такой
комментарий: Перестаньте вести себя как на оккупированной территории. Причина катастрофы очень
простая. Если хищнически эксплуатировать устаревающую технику, не ремонтировать, не обучать персонал,
не платить деньги людям и если последние 20 лет только грабили страну и не создали ничего взамен, то оно
рано или поздно начнет приходить в негодность. Олег Алферов [3].

      Но это столь же общее и искажающее проблему заявление, как и предшествующее заявление Президента.
Ведь в данном конкретном случае в негодность пришла не материально-техническая часть ГЭС, а ее
социальный уклад, созданный в ходе реформы. Заявления Президента и Олега Алферова лишь обозначили
позиции теперь наступает время диалога.

      И Чернобыль, и СШГЭС, и мириады небольших, но структурно сходных аварий признак глубоких сдвигов в
техносфере России. Эти сдвиги порождены попыткой кардинального изменения всего жизнеустройства наших
народов, включая их культуру и мировоззрение. Реформа России была изначально декларирована как смена
ее цивилизационного ядра. Здесь и кроются причины.

      Начнем с того, что в энергетике России была принципиально изменена цель деятельности. Это изменение



системное, от него нельзя укрыться инженеру, рабочему, директору ГЭС или Президенту Медведеву по
отдельности все они прикованы к одной тачке. И почти все они, включая Чубайса, слегка сопротивляются
этим изменениям, стараются не падать в пропасть, а скользить. Но верхи сопротивляются именно слегка так,
чтобы скольжение не замедлялось.

      Энергетические системы в любой индустриальной стране выполняют жизненно важную функцию и
являются системами государственной безопасности. Их назначение обеспечение потребностей и
поддержание живучести страны, а не извлечение выгоды. В 2003г. старый энергетик А. Б. Богданов написал в
статье Неопубликованные мысли ко Дню энергетика: С самого первого дня работы в энергетике нас учили и
заставляли наизусть отвечать на экзамене, что основной задачей энергетиков является обеспечение
надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией.

      Но поскольку теперь наш собственный опыт и разум поставлены под сомнение, А.Б. Богданов ссылается на
Америку и пишет: Вот, например, как говорят о главной задаче энергетиков в США: Цель энергетики
предоставить услуги нашим клиентам и обществу в целом. Прибыль является второстепенным вопросом
(Артур Хейли Перегрузка. 1978. С. 215).

      Реформа произвела фундаментальный переворот в российской энергетике она сделала прибыль
первостепенным вопросом. Это и стало главной предпосылкой к аварии на СШГЭС. Изменился социальный
уклад электростанций, организация труда, критерии распределения средств, профессиональные нормы,
восприятие рисков и, шире, тип рациональности работников на всех уровнях иерархии.

      Депутат А. Бурков, входящий в состав Парламентской комиссии, сказал: Работа станции была подчинена
главной задаче извлечению прибыли. Поэтому и главной службой в системе РусГидро были финансисты и
экономисты, под влиянием или, возможно, под давлением которых находились инженерные службы.
По-другому сложно объяснить то, что срок жизни второго гидроагрегата по всем техническим параметрам
практически истек, но при этом не была заказана новая турбина и даже не был разработан план мероприятий
по дальнейшей безопасной эксплуатации турбины, которая выработала свой ресурс [16].

      Но дело не только в обращении в новую веру, в повороте к поклонению Маммоне. В том варианте реформы,
который был избран уже командой Горбачева, были действительно соединены рынок и демократия. Под
этими туманными названиями могут скрываться совершенно разные социальные формы, и уж тем более
необычной может быть сконструированная реформаторами связь между ними. В России переход от
тоталитаризма к демократии означал отключение очень многих охранительных механизмов, которые
выработала культура и которые успешно поддерживал советский тоталитаризм.

      Когда в СССР происходила перестройка, французский философ Мишель Фуко заканчивал свою большую
программу археологии знания, в том числе знания власти. В частности, он рассуждал о биовласти власти над
жизнью. Советский эксперимент перехода от тоталитаризма к демократии дал большой материал всплеск
смертности и падение рождаемости, спад обращения к врачам при росте заболеваемости, массовая гибель от
несчастных случаев. Тогда Фуко и сформулировал фундаментальное отличие тоталитаризма от демократии.
Он сказал: Тоталитаризм заставляет жить, а демократия разрешает умирать.[1]

      Здесь болезнь Запада, который умирает буквально. Вдвойне эта болезнь поразила советских неофитов,
которые попытались стать Западом. Еще есть время выправить рынок и демократию, но для этого нужна
тяжелая и болезненная рефлексия.

      Человек возник, обретя разум и воображение. Он создал искусственный мир культуры, который ослабил
или даже подавил животные инстинкты, в числе прочих инстинкт сохранения и воспроизводства жизни. Как
биологический вид, утративший этот инстинкт, человек выжил лишь благодаря миллиону лет тоталитаризма
беспрекословной биовласти Бога и его земных помазанников. Бог требовал: живи или будешь вечно мучиться
в аду. На земле правитель-тиран требовал: живи или будешь страшно наказан (как враг племени, государства,
народа).

      Просвещение ослабило власть Бога, но там, где действовала почти религиозная светская власть, это не
вызвало катастрофы. Демократическая революция в СССР показала, что означает для человека отмена
обязанности жить.

      В советское время эта обязанность воплощалась во множестве тиранических требований мыть руки перед
едой, делать прививки от тифа и кори, не тыкать вилкой в розетку и производить плановый капитальный
ремонт жилых домов. Невыполнение этих требований влекло за собой наказание. Все эти требования были



отменены, одно за другим, в годы реформы. Символическим действием государства стала ликвидация
Госстандарта, который превращал главные конкретные требования в законы. Инерция культуры и
воспитания еще в какой-то мере заставляет людей соблюдать нормы и запреты, но эта инерция иссякает.

      Потрясение от катастрофы на СШГЭС заставляет нас оглянуться и начать разговор. Достаточно материала
для него дают два заключения об аварии, подготовленные Ростехнадзором (3.10.2009) и депутатской
комиссией Госдумы (25.12.2009). Но прежде чем перейти к ним, обратим внимание на установки и поведение
гражданского общества и некоторых чиновников.

      Вот на следующий день после аварии с заявлением выступил научный руководитель Высшей школы
экономики, бывший министр и видный идеолог реформ Евгений Ясин. Он сказал: Саяно-Шушенская ГЭС была
символом крупных проектов, которые осуществлялись в СССР. Мы не знаем истинных причин этой крупной
техногенной катастрофы, почему произошел гидроудар. Но, я уверен, истинная причина в безалаберности и
наплевательском отношении к строительным стандартам. В этом смысле можно, наверное, провести
аналогию с Чернобылем [4].

      В устах Ясина ссылка на проклятое советское прошлое не удивляет. Но какова логика у этого научного
руководителя колыбели российских экономистов: Мы не знаем истинных причин этой катастрофы. Но, я
уверен, истинная причина в Не знает, но уверен Пожалуй, одна из множества причин этой катастрофы
заключается в том, что такие профессора и министры воспитали людей, которые управляют сегодня
техносферой России.

      К строительным стандартам катастрофа на СШГЭС не имеет никакого отношения, авария произошла с
машиной (гидроагрегатом). О проекте и состоянии гидротехнических сооружений СШГЭС разговор
совершенно особый, и суждение Ясина в нем смысла не имеет.[2] Да и вряд ли он отличает строительство
здания (скажем, Чернобыльской АЭС) от строительства машины (реактора).

      Качество построенного в СССР оборудования было удостоверено Приказом РАО ЕЭС России от 13 декабря
2000г., когда СШГЭС была формально введена в строй. У А.Б. Чубайса не было мотивов перехваливать
советские машины. В Заключении к Акту приемки было отмечено: Все энергетическое высоковольтное
оборудование и другая аппаратура изготовлены отечественной промышленностью. На СШГЭС такое
оборудование, как гидротурбины, гидрогенераторы являются головными агрегатами и находятся на уровне
лучших мировых образцов, а по некоторым электромеханическим параметрам превосходят их [5].

      Ясину, в общем, простительно, он мыслит и говорит, как идеолог, никто его слова буквально и не
воспринимает. Но вот официальное лицо Н.Г. Кутьин, руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). На пресс-конференции он делает сенсационное
заявление, которое тут же транслируют буквально все СМИ.

      Вот сообщение РИА Новости: Закрытие материалов расследования причин аварии 1983 года на Нурекской
ГЭС не позволило специалистам правильно и своевременно оценить риски эксплуатации гидроагрегатов
Саяно-Шушенской ГЭС, заявил глава Ростехнадзора Николай Кутьин в субботу в ходе пресс-конференции,
посвященной итогам расследования технических причин аварии на СШГЭС.

      Публикование акта (расследования аварии на СШГЭС) поручено председателю правительственной
комиссии, которая создана решением председателя правительства. Это делается осознанно, так как у нас
есть, к сожалению, в этом отношении плохой пример: в свое время в 1983 году была авария на Нурекской ГЭС
и материалы по той аварии 1983 года были закрыты. И, к сожалению, не попали ко многим специалистам. И
многие специалисты не смогли правильно оценить все риски, связанные с эксплуатацией гидроагрегатов в
тех условиях, в которых они находились на Саяно-Шушенской ГЭС, поскольку на Нурекской аварии также
произошел срыв с креплений, также возникли вопросы по шпилькам крепления, сказал он.

      По его словам, эти факторы риска могли быть сняты, если бы в то время министерством энергетики того,
еще нашего союзного, государства было принято решение о раскрытии Но этого не было сделано, поэтому, к
сожалению, многие факты остались только на Украине на заводе-изготовителе и на самой Нурекской ГЭС,
отметил он [6].

      Нашлись и политики, которые еще более разукрасили эту сенсацию. Так, бывший председатель
правительства Хакасии, а ныне депутат Госдумы РФ А. Лебедь сообщил: Схожая по причинам авария
произошла в 1983 Году на Нурекской ГЭС в Таджикистане. Там так же, как и на СШГЭС, один из агрегатов
сорвался и поднялся на несколько метров [7].



      Оба эти заявления и их тиражирование в прессе тоже важный признак деградации культуры и
государственного управления России. Подумайте: чиновник высшего эшелона возглавлял комиссию по
расследованию причин катастрофы, о которой глава МЧС России С.К. Шойгу сказал: Авария уникальная,
природа ее непонятна, ничего подобного в мировой практике не наблюдалось. Он дает пресс-конференцию
после представления Акта о расследовании и вдруг на весь мир сообщает, что такая же авария уже
произошла в СССР в 1983г., только сведения о ней засекретили, и никто о ней не знал! И депутат Госдумы
подтверждает: да, такая же один из агрегатов сорвался и поднялся на несколько метров.

      И никакой ответственности за свои заявления они не несут, а общество ни к какой ответственности их не
привлекает. Откуда Н.К. Кутьин получил сведения, что та авария была засекречена? Кто-то из помощников
это ему подсказал, а он и не подумал проверить (как и СМИ, которые распространяли это сообщение). А
между тем в то время министерством энергетики того, еще нашего союзного государства публиковался
ежегодный Обзор и анализ аварий и других нарушений в работе на электростанциях и в электрических сетях
энергосистем. И в этом обзоре за 1983г. на стр. 66 есть описание причин и последствий той аварии краткое
изложение Акта комиссии, которая расследовала причины аварии, документа также открытого. Достаточно
было войти в Интернет, открыть Википедию и щелкнуть мышью на слова Нурекская ГЭС. Там даже есть
факсимиле нужной страницы [8].

      Теперь относительно утверждения, будто авария на Нурекской ГЭС была аналогом катастрофы на СШГЭС
и гидроагрегат поднялся на несколько метров. В указанном обзоре сказано: После отключения гидроагрегата
1 из-за ударов и появления большого количества воды на крышке турбины, при осушении и обследовании
проточной части и крышки турбины обнаружено В результате выброса воды из-под крышки турбины
произошло затопление помещений шарового затвора на 1,75м [8].

      Заслуженный работник Республики Таджикистан, академик Международной инженерной Академии
Бахром Сирожев, который в 1983г. занимал должность начальника Таджикглавэнерго, подробно рассказал о
той аварии.

      Корреспондент передает эту беседу: Во-первых, хочу отметить, что информация об аварии на Нурекской
ГЭС, которая произошла в 1983 году, не была засекреченной, говорит Б. Сирожев и показывает нам Акт о
нурекской аварии. Вот видите, здесь нет заметок секретно или совершенно секретно. Эта информация была
доступна широкому кругу специалистов в области гидроэнергетики На Нурекской ГЭС действительно, так же
как и на Саяно-Шушенской, возникли проблемы со шпильками, но причины их срыва у нас совершенно иные.
Также кардинально разные и последствия этих аварий Потребители даже не почувствовали, что произошла
авария, тем более там не было жертв [9].

      В Интернете появились подобные сообщения и от других специалистов, однако не было объяснений от Н.Г.
Кутьина. Ведь если он ошибся, то никак нельзя отмалчиваться. Хорошо бы услышать объяснения и от
депутата Госдумы А. Лебедя откуда он взял сведения, что в 1983г. на Нурекской ГЭС гидроагрегат летал по
машинному залу? Откуда черпают информацию депутаты российского парламента, которые на основании
этой информации принимают законы? Как реагирует на все это лидер партии Единая Россия и Председатель
Правительства РФ?

      Более мелкий, но также примечательный эпизод демарш компании Иркутскэнерго. Пресса сообщила 6
октября: Компанию Иркутскэнерго задело утверждение, что инцидент на Братской ГЭС смог спровоцировать
аварию на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Заявление Иркутскэнерго подчеркнуло небрежность, с
которой был составлен акт расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

      Акт расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, который был обнародован Ростехнадзором в
субботу, 3 октября, вызывает все больше критики среди специалистов. Так, не смогла сдержать своих чувств
компания Иркутскэнерго, которой принадлежит Братская ГЭС, инцидент на которой 16 августа назван
Ростехнадзором в числе ключевых событий, предшествовавших аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Распространив вчера, 5 октября, специальное заявление, Иркутскэнерго убедительно доказало, что пожар в
системах связи Братской ГЭС случился не до, а после запуска второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС, в
результате чего и произошла авария, повлекшая гибель 75 человек

      В акте расследования причин аварии на СШГЭС событиям на Братской ГЭС посвящен достаточно большой
раздел. Более того, глава Ростехнадзора Николай Кутьин, выступая в субботу перед журналистами, не
случайно остановился на событиях, предшествующих трагедии. Из его слов получалось, что авария на
Саяно-Шушенской ГЭС была косвенно вызвана пожаром на Братской ГЭС, а второй гидроагрегат был выведен
из резерва и запущен, чтобы компенсировать возможное падение нагрузки от Братской ГЭС [10].



      Перейдем к самому Акту технического расследования причин аварии. Его форма и содержание в какой-то
мере отражают установки Правительства. Рассмотрим его отдельно от заключения депутатской комиссии,
хотя содержание обоих документов в значительной степени перекрывается.

      Этого Акта напряженно ждали полтора месяца. Как только он был опубликован на сайте Ростехнадзора, в
него стали вчитываться множество людей и сразу обмениваться впечатлениями. Первое, что вызвало
гнетущее чувство, поразительное количество ошибок, как будто его писал малограмотный человек. На сайте
специалистов по энергетике сразу появился комментарий: В Акте столько грамматических ошибок. Ужас А это
большой документ. Стыдно читать даже Неужели в штате такой организации, как Ростехнадзор, нет
нормального редактора? Н-да.

      Но главное не в том, что исполнитель или машинистка наделали столько ошибок. Вид документа вызвал
подозрение: а читали ли его те, кто подписал этот Акт? Ведь это 29 человек во главе с Н.Г. Кутьиным! Не
может быть, чтобы все они были столь малограмотны! А если все читали данный им на подпись текст
документа, то как они могли не исправить грубые ошибки? Им был совершенно безразличен документ,
который они подписывали? Эта нарочитая неряшливость странный, но очень плохой знак. Он сразу же вызвал
большую тревогу, и граждане вправе получить объяснения.

      Однако еще более тяжелое чувство вызвало содержание Акта. Даже не будучи специалистом, просто
исходя из общих представлений о структуре проблемы и об отличии главных и второстепенных деталей,
читатель испытывал недоумение. Комиссия явно уходила от главных вопросов или топила их в массе
неважных частностей. Странным был и тот факт, что расследование причин аварии было поручено
Ростехнадзору заинтересованной организации, несущей ответственность за те систематические нарушения,
которые и привели к аварии на СШГЭС. К тому же в составе этой комиссии из 29 членов 19 чиновники
Ростехнадзора.

      Кажется странным и само название документа Акт технического расследования причин аварии. Что
понимается под термином техническое расследование? Было бы понятно, если бы сказали расследование
технических причин, то есть причин, вызванных отказом техники. Но в Акте примерно половина утверждений
относится к причинам организационного и социального порядка.

      В одном из отзывов на этот Акт сказано: Российская техническая интеллигенция оказалась несколько
шокирована небрежностью, с которой был подготовлен Акт расследования. В наиболее четкой и ясной форме
критическое отношение к Акту Ростехнадзора сформулировал глава Института энергетической политики,
бывший замминистра энергетики Владимир Милов, который напомнил, что Ростехнадзор заинтересованное
лицо, которое уполномочено осуществлять постоянный контроль за безопасностью эксплуатации и
функционирования промышленных объектов.

      По нормальной логике, такого рода акт должен был бы содержать краткое описание произошедших
событий, методологию и логику проверки, основные версии аварии, отрабатывавшиеся при проверке, внятные
выводы, утверждает Владимир Милов. Попробуйте найти в акте что-нибудь из этого [10].

      Остается надеяться, что настоящее исследование причин аварии ведет другая, специальная комиссия
Правительства, которая пока не обнародует своих выводов. Это лучше, чем ограничиваться Актом
Ростехнадзора, но затрудняет диалог общества с государством.

      От Акта ожидали прежде всего объяснения самой аварии, которая произошла в 8час 13мин 17 августа, как
физического явления. Состояние гидроагрегата непосредственно перед аварией описано в п. 4.4: Амплитуда
вибрации подшипника крышки турбины ГА-2 с 08час 00мин до 08час 13мин увеличилась на 240 мкм (с 600 до
840 мкм при максимальном значении до 160 мкм), давление под крышкой с 3,4 до 3,5 кГс/см2.

      В п. 5 дано описание самой аварии: С 08.12 происходило снижение мощности гидроагрегата 2 по заданию
автоматической системы регулирования мощности АРЧМ-ГРАРМ. При входе в зону эксплуатационной
характеристики гидроагрегата, не рекомендованной к работе, произошел обрыв шпилек крышки турбины.
Под воздействием давления воды в гидроагрегате ротор гидроагрегата с крышкой турбины и верхней
крестовиной начал движение вверх, и, вследствие разгерметизации, вода начала заполнять объем шахты
турбины, воздействуя на элементы генератора.

      У любого читателя, в том числе неспециалиста, сразу возникает вопрос: почему в последние секунды так
катастрофически возросло давление под крышкой, что ротор гидроагрегата с крышкой турбины и верхней
крестовиной начал движение вверх? Ведь даже если шпильки крепления крышки были срезаны вибрирующей



крышкой (а не оторваны), давление воды снизу на крышку, равное 3,5 атм (около 800т), было недостаточно,
чтобы поднять крышку и ротор весом 2тыс. т. На Нурекской ГЭС обрыв шпилек и приподнимание крышки
агрегата привели лишь к протеканию воды через уплотнение.

      Представляя 3 октября Акт Ростехнадзора, Н.Г. Кутьин сказал, что авария длилась всего 7 секунд. За это
время снизу на генератор и крышку стала действовать подъемная сила величиной 4,76 тыс. т. Она за доли
секунды выросла до 20тыс. т, сорвала крышку и выстрелила генератором ввысь [14]. В письменный текст Акта
эти утверждения не включены, методики расчета не приведены. Как возникла эта подъемная сила? Ведь это
небывалое явление, а в Акте о нем вообще не сказано ни слова, как будто речь идет о каком-то банальном
событии. Одно это повергло в недоумение тысячи технически образованных читателей.

      Ведь в норме небывалые явления вытеснены из техносферы массой предохранительных механизмов
технических, культурных, административных. Но раз уж они прорываются через эти заслоны, каждый такой
случай представляет собой огромную ценность, оплаченную разрушениями и человеческими жизнями. Аварии
и катастрофы один из важнейших источников знания в науке и технике. Как же можно пройти мимо, не
заострить внимания на физическом явлении!

      В научном обзоре в сентябре сказано: Вырывание крышки турбины и выталкивание гидроагрегата вверх
не были предусмотрены ни в каких проектных аварийных сценариях. Подобная авария казалась совершенно
невероятной, и специалисты в большинстве вряд ли бы поверили в ее возможность, если бы она не произошла
[15].

      Такая же ситуация возникла в результате Чернобыльской катастрофы. Тогда изучавшая ее комиссия
Легасова собрала большой массив информации, в котором было много сгустков нового знания, обещавшего
важные прорывы во многих областях науки. Новые представления о техногенных рисках и необычном
поведении систем человек машина, еще весьма предварительные, вызывали жгучий интерес во всем мире.
Западные университеты и инженерные общества зазывали к себе для лекций и бесед любого советского
ученого, хоть немного знакомого с материалами этой комиссии.[3] Какой контраст с материалами нынешних
комиссий! А ведь Интернет открывает исключительные возможности для мобилизации коллективного разума.

      В Интернете на сайте гидроэнергетиков 14 октября появился комментарий: Специалистам по
гидравлическим турбинам хорошо известно, что на всех вертикальных гидроагрегатах результирующая
осевая сила, возникающая при работе в турбинном режиме, всегда направлена вертикально вниз. Поэтому в
гидроагрегатах зонтичного типа, каковым является гидроагрегат 2 СШГЭС, при работе в турбинном режиме
(даже в зонах неустойчивой работы) не могли и никогда не могут возникнуть силы, направленные
вертикально вверх, способные разорвать шпильки (даже при снижении их устало-коррозионной прочности)
крепления крышки к статору турбины, приподнять и выдавить крышку и ротор гидроагрегата.

      Следовательно, заключение п. 5 Акта технического расследования причин аварии о том, что при входе в
зону эксплуатационной характеристики гидроагрегата, не рекомендованной к работе, произошел обрыв
шпилек крышки турбины, является ошибочным

      Вывод. Комиссия технического расследования причин аварии на СШГЭС под председательством
руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г-на Кутьина
Н.Г. не установила первопричину катастрофического разрушения гидроагрегата 2 [13].[4]

      В другом комментарии на том же форуме сказано, после расчета давления на крышку с учетом пульсаций
осевого усилия: О докладе Ростехнадзора. Физико-техническая причина аварии не выяснена. Анализа нет
вообще, не считая досужих рассуждений типа она задрожала, устала и утонула. Странно, что описаны
параметры плотины, длина машинного зала, но не даны параметры (геометрические, физические,
эксплуатационные) того узла, от поломки которого случилась катастрофа.

      В Интернете опубликован доклад Ю.И. Лобановского, в котором с расчетами показано, что наблюдавшийся
ход аварии может быть объяснен сбоем установленной в 2009г. новой АСУ. Под воздействием
катастрофической вибрации она дала ошибочную команду на поворот лопаток направляющего механизма,
который спровоцировал турбулентность и создал условия для гидроудара снизу вверх [12]. Есть гипотеза, что
в гидроагрегате произошло разрушение каких-то элементов конструкций в проточной части, что и
спровоцировало гидроудар (мгновенное возникновение подъемной силы).

      Возможно, все эти критические комментарии ошибочны. Но они высказаны в среде специалистов, и было
бы естественно для комиссии Ростехнадзора дать по ним разъяснения. Иначе зачем вообще было публиковать



Акт? После его публикации прошло много времени, но никаких комментариев от членов комиссии по поводу
конкретных замечаний не последовало. Нет объяснения необычного феномена, но нет и признания, что перед
нами проблема, требующая глубокого исследования. Комиссия выбрала худший вариант умолчания.

      Перейдем от описания явления к его причинам. Здесь мы будем совмещать данные Акта Ростехнадзора
(далее Акт) [5] и Доклада Парламентской Комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
(далее Доклад) [11].[5] Хорошим ясным и сжатым докладом об аварии можно считать и Особое мнение члена
Парламентской комиссии, депутата Госдумы от КПРФ С.Г. Левченко [17].

      Выберем из этих документов главные условия, которые сделали возможной аварию, а потом и
непосредственно привели к ее возникновению.

      С.Г. Левченко пишет: Авария, произошедшая на Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего 17 августа
2009 года, расследование причин этой аварии показали, что состояние дел на этой ГЭС и причины, приведшие
к аварии, не являются ни исключительными и характерными только для этой ГЭС, ни результатом стечения
негативных обстоятельств, а системным событием. Вследствие проводимых все последние годы реформ в
энергетике отрасль подошла к критическому состоянию. Авария на СШГЭС и другие аварии, произошедшие и
происходящие в последнее время, подтверждают вывод о том, что наступил кризис системы управления
энергетикой, созданной в результате реформ В Уставах новых энергокомпаний утверждена одна цель:
получение прибыли. Ответственность Советов Директоров и Исполнительных органов за ненадежность
электроснабжения национальных потребителей полностью отсутствует [17].

      Еще более четко и широко этот тезис сформулировал специалист по безопасности технических систем А.И.
Гражданкин: Характерный пример отклика сложной социотехнической системы на смену цели
производственной деятельности авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009г. Агрегаты станции
проектировались в предположении, что их режим работы и обслуживания будет происходить в рамках единой
энергосистемы. Для расчлененной ЕЭС (как суммы деградирующих систем) нужны элементы и связи с
принципиально иными свойствами. Старые элементы и связи от ЕЭС СССР не смогли адаптироваться для
обслуживания внешней новой системы свободного рынка электроэнергии. Произошла тяжелая авария, после
которой непроектная нагрузка на оставшиеся элементы и связи осколков ЕЭС еще более усилилась.
Необходимо последовательно изучать получившуюся систему и притирать ее старые элементы и связи к
возникшим условиям. Ни старые ГОСТы, ни новые евронормы, ни их смесь в техрегламентах здесь не помогут,
все они существенно искажают картину актуальных опасностей (одни нормы отстали, другие впереди) [18].

      Каковы были конкретные изменения в состоянии СШГЭС, вызванные сменой цели производственной
деятельности и создавшие предпосылки для аварии?

      Самым очевидным стало резкое сокращение инвестиций, вплоть до изъятия из отрасли амортизационных
отчислений на обновление основных фондов. С.Г. Левченко пишет: На протяжении длительного периода
(более 15 лет) энергетическая отрасль страны испытывала хронический дефицит инвестиций. В период
экономического спада 90-х годов прошлого века кратное снижение вводов мощности электростанций (в три
раза) и электрических сетей (почти в пять раз), а также резкое сокращение объемов регуляторных ремонтных
работ (почти в четыре раза) привели к росту степени износа основных фондов [17].

      О степени износа оборудования СШГЭС было хорошо известно верховной власти. Счетная палата России
предупреждала об этом за два года до аварии. Руководитель Счетной палаты Сергей Степашин сказал
корреспонденту агентства Интерфакс 8 сентября 2009г.: Два года назад была проверена Счетной палатой
Саяно-Шушенская ГЭС, где мы указали, что там 85% технологического износа. Было направлено
представление в правительство и письмо в Генеральную прокуратуру. Ответ был следующий: это
акционерное общество, вот за счет акционеров пусть они там все и восстанавливают Это к вопросу о реформе
электроэнергетики и так называемом государственном подходе к этой теме [19].

      Председатель Комитета Госдумы по энергетике Ю. Липатов заявил: До наступления аварии 2-й
гидроагрегат СШГЭС эксплуатировался 29 лет и 10 месяцев (срок эксплуатации заводом-изготовителем
определен 30 лет). Остальные гидроагрегаты станции имели такой же срок службы, гидроагрегаты
Красноярской ГЭС существенно старше, и эта ситуация характерна для гидроэнергетики в целом [11].

      Он добавил, что безопасная эксплуатация гидроагрегатов, исчерпавших свой проектный ресурс, возможна
только при квалифицированной эксплуатации и своевременном и качественном проведении ремонтных и
профилактических работ. Но именно это оказалось невозможно обеспечить в нынешних условиях. Прежде
всего в результате развала отечественного машиностроения.



      С.Г. Левченко пишет: Проведенные реформы привели к тому, что:

      отечественная промышленность не выпускает необходимого оборудования, отвечающего современным
требованиям надежного и экономичного ведения режимов В настоящее время большой перечень
оборудования и приборов для электроэнергетики у нас в стране не выпускается, и каждая из привлеченных к
ремонту и модернизации организаций рассматривает одной ей известный перечень поставщиков импортного
оборудования и без согласования с автором проекта и заводом-изготовителем заказывает и устанавливает
оборудование;

      проектные институты, проектировавшие крупнейшие в мире электростанции, строившиеся на территории
нашей страны и за рубежом, после проведенных реформ в экономике и приватизации утратили свой
потенциал, а некоторые перешли в собственность иностранных компаний и утратили связь с объектами
отечественной энергетики;

      разрушена система профессионально-технических училищ, готовивших кадры для электроэнергетики [17].

      Второй фактор, который резко снизил качество эксплуатации и содержания технических систем в России,
принципиальная установка реформы на расчленение сложившейся в СССР структурно-функциональной
конфигурации предприятий. Эффективным инструментом перехода к рынку считалась замена системы
технологических функций, которая служила скелетом советского предприятия, на систему коммерческих
трансакций, совершаемых между независимыми хозяйствующими субъектами. Технологическое
взаимодействие заменялось мириадами контрактов и финансовыми потоками (что, кстати, позволяло уводить
в тень значительную часть этих потоков). За первые пять лет реформы (19921996) число предприятий в
промышленности России выросло в 5,8 раза. Поскольку новых заводов построено не было, этот рост означал
расчленение предприятий в среднем почти на 6 частей каждое.

      В частности, в энергетике в отдельные предприятия были выделены ремонтные службы. Для больших
машин, подобных турбинам и генераторам СШГЭС, разделение функций эксплуатации и ремонта имело
крайне негативный эффект.

      С.Г. Левченко пишет: Реализация Стратегии РАО ЕЭС России на 20032008гг. привела к выводу ремонтного
персонала из штатного расписания объектов электроэнергетики и не сопровождалась внесением в договоры
(на ремонт и обслуживание) требований о регулярном контроле за техническим состоянием оборудования
[17].

      Эта акция сыграла настолько очевидную роль в создании предпосылок аварии, что в Акте Ростехнадзора в
п. 7. События (лица), предшествующие и способствующие возникновению аварии сказано:

      В.Ю. Синюгин, замминистра энергетики РФ, находясь на должности заместителя председателя правления
РАО ЕЭС России, осуществлял решения по выводу ремонтного персонала из штатного расписания ГЭС, не
обеспечив внесение в договора ремонта и обслуживания требований о регулярном контроле технического
состояния основного оборудования

      В.А. Стафиевский, в 19832006гг. главный инженер СШГЭС, участвовал в выводе ремонтного персонала из
штатного расписания, не обеспечив соблюдение требований о регулярном контроле технического состояния
основного оборудования СШГЭС.

      Этим людям вменяются в вину действия, прямо предусмотренные в Стратегии реформирования РАО ЕЭС
России. Но РАО ЕЭС государственная корпорация. Решение о ее реформировании принималось на высшем
уровне. С. Г. Левченко пишет: Совет директоров ОАО РАО ЕЭС России состоял из 15 членов, 10 из которых
являлись представителями государства и действовали на основе директив, выданных Правительством РФ.
Следовательно, все решения по реорганизации ОАО РАО ЕЭС России были одобрены государством и
принимались под его контролем [17].

      Очевидно, что в условиях переходного периода и тем более в кризис особую роль в техносфере
приобретают государственные контролирующие органы. Рынок не может обеспечить безопасность, его идол
прибыль. Ведь это общеизвестная истина. Как можно было именно в этих условиях упразднять Госстандарт и
государственные стандарты, обладающие силой закона! Общество имеет право спросить у В. В. Путина: из
каких соображений было принято такое решение? Почему решили заменить ГОСТы корпоративными
регламентами, за которые никто не отвечает? Подумать только: за время существования РАО ЕЭС России не
велся мониторинг отказов энергетического оборудования!



      С.Г. Левченко пишет: Установлена дата окончания переходного периода реформирования [РАО ЕЭС] 1
июля 2008 года. Но и в настоящее время необходимый пакет технических регламентов для надежного
функционирования электроэнергетики отсутствует, а с июня 2010 года перестанут действовать ГОСТы. В
отсутствие общегосударственной нормативной базы отдельные субъекты электроэнергетики вынуждены
создавать собственные инструкции, которые носят информационно-справочный, в лучшем случае
рекомендательный характер [17].

      Теперь Акт Ростехнадзора возлагает вину на стрелочников:

      Комиссия обращает внимание на то, что переход ОАО ГидроОГК (ОАО Русгидро) на Стандарты,
разработанные РАО ЕЭС России, не обеспечил на должном уровне безопасную эксплуатацию ГЭС.

      Совместным приказом ОАО ГидроОГК и ОАО УК ГидроОГК от 06.09.2006 отменен ряд нормативных
документов, действующих ранее и обеспечивающих безопасность работы ГЭС Вместе с тем Стандарт РАО ЕЭС
России Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций не
предусматривал все необходимые требования для стабильной и безопасной работы оборудования на ГЭС

      Б.Ф. Вайнзихер (20052008гг. технический директор ОАО РАО ЕЭС России) отвечал за введение в действие
стандартов РАО ЕЭС не обеспечивших на должном уровне безопасную эксплуатацию СШГЭС.

      И.Х. Юсуфов, находясь на посту министра энергетики РФ (в 20012004гг.), не создал механизмов реального
государственного контроля и надзора за безопасной эксплуатацией объектов энергетики, в том числе
включенных в состав РАО ЕЭС России не обеспечил разработку и принятие основ государственной политики в
области безопасной эксплуатации объектов энергетики, способствовал передаче контрольных функций от
государства эксплуатирующим организациям без принятия решений о повышении их ответственности за
энергетическую безопасность Российской Федерации [5].

      Сегодня правительство просто обязано подвергнуть анализу прошлые решения и дать им оценку уже с
учетом их последствий. Если те решения и сегодня будут признаны правильными, придется гласно отвергнуть
выводы Акта Ростехнадзора.

      Неприемлемое качество ремонта отмечается обеими комиссиями. В Докладе сказано: Второй гидроагрегат
проходил средний ремонт в апреле [2009г.]. О качестве ремонта говорит величина вибрации основного
подшипника, которая за 4 месяца после ремонта возросла в 4 раза и во столько же раз превысила допустимый
уровень. Зная об этом, руководство станции не вывело агрегат в повторный ремонт [11].

      В анонимной обзорной статье, в которой использованы сообщения с места, говорится: Технические
причины [аварии] начались с момента окончания ремонта ГА-2. С этого момента ГА-2 ни дня не работал в
штатном режиме. Специалисты, отказывающиеся принять ГА-2 в эксплуатацию, так или иначе от работ были
руководством компании отстранены. Оставшиеся специалисты были запуганы менеджментом, т.к. поселок
маленький и с работой не разбежишься [22].

      Согласно данным последних вибрационных испытаний после окончания среднего ремонта, приведенным в
Акте, вибрация не выходила за значения разрешенных к эксплуатации уровней и оценивалась как
удовлетворительная. При этом размах горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника на
оборотной частоте был близок к допустимым значениям, при которых длительная работа гидроагрегата не
допускается.

      Более того, вибрационные испытания проводились только в благоприятных для работы зонах мощности, в
то время как главные риски возникают при переходе из разрешенных зон в неблагоприятные. Именно в эти
моменты возникают резонансные колебания, именно здесь надо было испытывать агрегат на вибрацию. Такие
испытания проведены не были. Но Ростехнадзор не дал квалификации этой уловки руководства СШГЭС и
РусГидро.

      Но что же технические специалисты? Как можно выпускать из ремонта агрегат, если вибрация на грани
допустимого! Почти очевидно, что в ходе эксплуатации машины эта грань будет вскоре перейдена машина
разбалансирована.

      Акт фиксирует невероятный факт: По данным анализа архивов АСУ ТП, проведенного в период с
21.04.2009 по 17.08.2009, наблюдался относительный рост вибрации турбинного подшипника ГА-2 примерно в
4 раза, что отражено графически.



      Приводим этот график, в который следует вглядеться всем гражданам Российской Федерации.

      Рис.1. Вибрация подшипника турбины второго гидроагрегата СШГЭС с момента окончания ремонта до
аварии [5].

      Из графика видно, что максимальные значения вибрации превысили допустимый уровень в мае через
месяц после ремонта, а средние значения пересекли красную черту в июне. Уже 7 июля вибрация временами
превышала допустимый уровень в три раза!

      Как сказано в Акте, согласно Инструкции по эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС,
гидроагрегат должен быть разгружен или остановлен в срок, определяемый главным инженером
гидроэлектростанции, при внезапном увеличении вибрации крышки турбины и верхней крестовины агрегата
более 0,16 мм. Это должно было быть сделано уже в начале мая.

      Казалось бы, вот что должна выявить и объяснить обществу Парламентская комиссия каков был ход мысли
руководства крупнейшей в России ГЭС, когда они с оценкой хорошо принимали из ремонта
разбалансированную машину, а затем преступно ее эксплуатировали, ведя дело к практически неминуемой
катастрофе. Ведь эти люди принадлежат к высшему эшелону хозяйственных руководителей России! Тип их
знаний, разума и совести несовместим с жизнью России. Так скажите, Госдума, правительство, Президент, как
выбираться из этого состояния. Ведь это вашими словами и делами страна в него погружена!

      Поведение технических специалистов СШГЭС показывает, что за время реформы произошло
рассогласование всей системы технического регулирования в России, начиная с уровня верховной власти
вплоть до оператора на предприятии. Реформа вырвала предприятие из системного контекста и привела к
тому, что оно стало говорить только на языке основной целевой функции предприятия в рыночной экономике
получения прибыли. Ст. Вир, разрабатывая кибернетическую модель жизнеспособной фирмы, подчеркивал,
что предприятие с необходимостью должно включать в себя элементы, говорящие на другом языке, нежели
язык основной целевой функции. В противном случае фирма утрачивает связь с системами высшего порядка и
саморазрушается. Это вывод из эмпирических наблюдений, получивший теоретическое оформление в
кибернетике.

      Мы помним, что в советское время предприятие говорило на нескольких языках, которые не зависели от
его главной функции производства. Так, в общий системный контекст страны предприятие было включено
через партийную организацию, которая подчинялась критериям, автономным по отношению к производству.
Через отдел техники безопасности предприятие замыкалось на Гостехнадзор, через профком на систему
охраны труда и социальной защиты и т.д. Любой работник имел доступ к нескольким каналам, по которым он
мог послать в директивные для предприятия органы сигнал о нарушении какого-то ограничения,
наложенного на деятельность предприятия этими органами.

      В этих условиях грубое нарушение какого-то регламента создавало для управляющих реальный и
значительный риск. Существовало три регулярных форума (партийное, профсоюзное и производственное
собрания), на которых нарушения предавались гласности и фиксировались в протоколе. Предотвратить такие
выступления было нелегко. Если дирекция на них не реагировала, в коллективе всегда находился особо
принципиальный человек (обычно из ветеранов труда), который писал в Комитет народного контроля. По
команде оттуда приходил проверяющий, и это создавало для дирекции и партбюро неприятные проблемы.
Это был реально действующий доступный для работников механизм. Многомесячная работа гидроагрегата с
вибрацией, превышающей допустимый уровень, была бы совершенно невозможна, если только все
контролирующие инстанции не договорились бы между собой и не санкционировали (негласно) подобное
нарушение. Но такой сговор можно представить себе только для какого-то чрезвычайного периода типа
войны, да и то с трудом.

      На СШГЭС управляющие мыслили только на языке прибыли, а инженеры и операторы были лишены всякой
возможности апеллировать к надзорным органам, не входя в безнадежный конфликт с менеджментом. Такое
предприятие действительно рискует саморазрушиться.

      Гидроагрегаты СШГЭС уникальные машины. Они работают в сложной системе сооружений, потоков
огромных масс воды с высокими скоростями и колоссальной энергией, точных движений тысячетонных масс
металла и высокой разностью электрических потенциалов. Знание об этих машинах не может быть полностью
формализовано в инструкциях и описаниях, большая его часть хранится как неявное знание в памяти людей,
которые проектировали, строили и доводили до ума эти машины, коллективном разуме НИИ, КБ и заводов.
Поэтому обе комиссии важной предпосылкой аварии считают тот поразительный факт, что дирекция СШГЭС



разорвала договор с предприятием-изготовителем, представители которого последние 15 лет не появлялись
на ГЭС.[6]

      В Акте сказано о необходимости технического сопровождения работы СШГЭС специалистами
предприятия-изготовителя: В соответствии с требованиями п. 3.3.9 ПТЭЭСиСРФ [ Правила технической
эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации] значение всех параметров,
определяющих условия пуска гидроагрегата и режим его работы, должны быть установлены на основании
данных заводов-изготовителей и специальных натуральных испытаний. Надо подчеркнуть слова всех
параметров, определяющих режим работы.

      Руководство СШГЭС нарушило это требование, внося конструктивные изменения в гидроагрегат и меняя
параметры режима работы без согласования с заводами-изготовителями. Эти действия представляются
неразумными, вплоть до абсурдного. Вот что следовало бы расследовать Парламентской комиссии что
произошло с мышлением топ-менеджмента РусГидро? Как с этим обстоит дело в других крупных компаниях
России?

      Руководителя крупного сайта энергетиков спрашивают, как могла произойти авария. Он отвечает: Еще за
часы до аварии ее должна была предотвратить автоматика. Но те, кто занимался ремонтом и обслуживанием
станции, внесли изменения в систему управления гидроагрегатом, не согласовав их с производителем.
Вероятнее всего, система защиты была тоже отключена [23].

      С.Г. Левченко пишет: В период рабочего проектирования и строительства СШГЭС (19712000) Институт
Ленгидропроект являлся генеральным проектировщиком, неся ответственность за все проектные решения.
После 2000 года руководство станции прекратило договорные отношения с ОАО Ленгидропроект как с
генпроектировщиком. Работы по реконструкции и модернизации оборудования и сооружений стали
выполняться силами Дирекции СШГЭС с привлечением субподрядных организаций, в том числе НПФ Ракурс,
ЭКРО и Промавтоматика На СШГЭС в большинстве случаев по инициативе дирекции принимались решения по
изменению структуры, состава АСУ ТП, датчиков, механизмов, технологических алгоритмов и другие
технические изменения

      В 20062008гг. были введены в опытную эксплуатацию, а затем и в промышленную подсистемы группового
регулирования активной мощности, напряжения и реактивной мощности, но алгоритм воздействия на
гидроагрегат этими подсистемами не согласовывался с заводом-изготовителем гидротурбин ОАО Силовые
машины [17].

      Депутат А. Бурков, входящий в состав Парламентской комиссии, сказал: Вся автоматика на
Саяно-Шушенской ГЭС устанавливалась компаниями Ракурс и Промавтоматика, которые работали без учета
мнения производителей турбин и проектировщиков [11].

      Производимые изменения явно подчинялись критерию экономической эффективности, т.е. максимизации
прибыли. Ограничения, задаваемые соображениями безопасности, просто отбрасывались.

      В статье с места событий говорится: По требованию менеджмента компании программисты Ракурса вкупе
с Промавтоматикой не только разработали так называемую автоматизированную систему управления, но и
крепко поработали над удешевлением эксплуатации СШГЭС. В ходе автоматизации исчезли дежурные ВБ
[верхнего бьефа] и вся система аварийного энергообеспечения. Не вникая в физику процесса, Ракурс и
Промавтоматика установили систему практически независимого управления лопаток ГА-2, не обеспечив
алгоритмами снижение вибрации. Исходно система управления лопатками ГА-2 строилась с применением не
микроэлектроники, а тросовых связей.

      Дежурные ВБ 5 женщин уволены менеджментом с помощью Ракурса и Промавтоматики. Закрывать
затворы некому. Автоматика разрушается раньше, чем разрушен даже сам ГА-2, т.к. автоматика перестала
работать через 1,5сек.

      Это техника. Если брать психологические причины, то они давно озвучены на Эхе Москвы менеджмент ну
никак не соответствует уровню объекта управления [22].

      Обратимся теперь к мнению двух видных специалистов энергетики, которые указывают на
фундаментальную предпосылку аварии изменение общей хозяйственной ситуации, в которой приходится
работать машинам, созданным для работы в иной, советской системе.

      Корреспондент так излагает объяснения, которые дал бывший главный инженер СШГЭС В.А. Стафиевский:



Во времена СССР особой нужды маневрировать мощностями ГЭС в широком диапазоне не было, так как
потребление мощности благодаря работающей промышленности было относительно равномерным и
необходимости резко повышать и понижать нагрузку турбин, а значит, заходить в опасную зону для
поддержания нормативных сетевых показателей мощности (частоты, напряжения) приходилось не так часто.
В 1990-2000-х все изменилось. Частота регулирования покрытия пиковых мощностей и, наоборот, резкого
падения нагрузок из-за изменения структуры потребления резко увеличилась. Режим маневрирования ГЭС, в
том числе Саяно-Шушенской, изменился.

      В 2000-х годах на изменение режима работы СШГЭС повлияло назначение станции наряду с Братской ГЭС
на роль главного регулятора мощности в единой энергосистеме Сибири. До этого, по словам Валентина
Стафиевского, использовалось четыре-пять электростанций, режим работы которых менялся по команде
системного оператора в ручном режиме. Для сетевого регулирования использовалась и вторая по мощности в
стране Красноярская ГЭС, которая находится в центре узла нагрузок, и она чаще решала регулировочные
задачи, чем СШГЭС. Но Красноярская принадлежит теперь к одной из структур Базового элемента, и
договориться с ними системному оператору, видимо, сложнее, чем командовать двумя станциями [24].

      Другой комментарий дал член комиссии Ростехнадзора Ю.К. Петреня.[7] Вот выдержки из его беседы с
корреспондентом, который спросил о факте отсутствия гаек на нескольких шпильках, крепящих крышку
гидроагрегата: Последний средний ремонт выполнялся в течение трех месяцев, с января по март 2009 года
На момент послеремонтного пуска гайки были на месте все. Невероятно и то, что какой-нибудь никем не
замеченный злоумышленник скрутил их хотя бы потому, что для этого нужно приложить усилие в 1200
килограммов, так что тут без специального ключа не обойдешься.

      Вы ведете к тому, что гайки еще в марте были, а потом их вибрация, грубо говоря, раскрутила и они
слетели?

      Я клоню именно к этому. Двадцать девять с половиной лет это оборудование работало. И ни разу с ним
ничего подобного не происходило. Несмотря на напряженный режим первых десяти лет И вдруг за последние
три с половиной месяца работы произошло что-то совершенно аномальное. Что показал ЦНИИТмаш? Что есть
всего две шпильки из 49, которые исследовали, у которых есть ступенька на так называемом усталостном
изломе Из этого можно сделать предположение, что к 2000 году из 80 шпилек только на двух были признаки
неких повреждений. А на момент аварии уже 90 процентов шпилек имеют усталостные разрушения

      Это значит, что в период с марта по август при эксплуатации гидроагрегата произошло снижение уровня
затяга, которое может быть связано только с самопроизвольным отвинчиванием гаек в этот период. Чего не
наблюдалось за предыдущие двадцать девять лет работы и никогда не наблюдалось при эксплуатации
аналогичных агрегатов.

      Дело в том, что, когда гидроагрегат работает в проектных режимах при обычном уровне частот вибрации
0,74,6 герца, гайка диаметром 80 миллиметров колебания крышки не чувствует в принципе. Чтобы гайка
начала свинчиваться, должны быть такие частотные колебания, которые начинают оказывать влияние с
учетом диаметра шпильки, по крайней мере, десятки-сотни герц, а это совершенно несвойственная,
нехарактерная вибрация, которой в течение двадцати девяти с половиной лет не было

      Состояние оборудования изменилось всего за три с половиной месяца. Причем на самом оборудовании
ничего не менялось. В этот период в эксплуатацию был введен ГРАРМ и выбран второй гидроагрегат в
качестве приоритетного при регулировании, больше ничего не изменилось.

      Для чего вводили эту систему?

      В советское время благодаря трехсменному режиму работы предприятий, тому, что все заводы работали,
обеспечивалось более равномерное потребление электрической мощности, поэтому нагрузка на ГЭС не
менялась так быстро и неритмичности в графике работы станций было намного меньше. Но все изменилось, и
режим потребления стал намного более дерганым [20].

      Таким образом, агрегаты СШГЭС оказались неприспособленными к новым требованиям. Для выполнения
задач, которые на них были возложены в иной хозяйственной системе, было необходимо произвести
специальные исследования и важные изменения в режимах работы и в управлении технологическим
процессом. Это можно было сделать только совместно с конструкторами и производителями гидроагрегатов.
Вводить машины в работу следовало очень осторожно, с постоянным множественным контролем, усиленным
по сравнению с тем, который применялся в штатных советских условиях. Требовалось и усиление средств



защиты.

      Произошло совершенно противоположное были отключены или ликвидированы даже минимальные
средства защиты и контроля. В Акте сказано: Система непрерывного виброконтроля, установленного на
гидроагрегате 2 в 2009г., не была введена в эксплуатацию и не учитывалась оперативным персоналом и
руководством станции при принятии решений. В период с 21.04.2009 по 17.08.2009 наблюдался рост
показаний вибрации турбинного подшипника гидроагрегата 2 примерно в 4 раза [5].

      Судя по заключениям обеих комиссий, фатальную роль в развитии катастрофы сыграла установка на
СШГЭС новой автоматической системы управления технологическим процессом АСУ ТП взамен прежней,
которая выработала свой нормативный срок и для модернизации которой отечественная промышленность
уже не производила нужных технических устройств.

      Через АСУ станция была включена в систему диспетчерского управления АРЧМ ГРАРМ. АРЧМ
автоматическое регулирование режима энергосистем по частоте и перетокам мощности; ГРАРМ групповой
регулятор активной и реактивной мощности. В ходе ремонта с января по апрель 2009г. второй гидроагрегат
СШГЭС и был включен в систему ГРАРМ как приоритетный регулятор мощности энергосистемы Сибири. Эта
функция предполагает резкие изменения нагрузки с частыми переходами через зоны нерекомендуемых
режимов работы, которые создавали существенный риск для агрегата, выработавшего свой ресурс.

      С.Г. Левченко пишет: При практически выработанном нормативном сроке эксплуатации гидротурбин
станция находится в усиленном режиме эксплуатации: выработка электроэнергии нередко превышает
проектную. То есть задания по выработке электроэнергии и многократному постоянному изменению нагрузки
от системного оператора не учитывали фактическое состояние оборудования [17].

      Но этот риск был многократно усугублен тем, что новая АСУ была разработана без учета ограничений, в
рамках которых обеспечивался минимум безопасности в работе агрегата. В Акте сказано немногословно, но
определенно: В техническом задании на разработку ГРАРМ не учитывались особенности режимов работы и
конструкции гидроагрегатов Алгоритм воздействия ГРАРМ на гидроагрегат в ходе автоматического
регулирования мощности и частоты не согласовывался с заводом изготовителем гидротурбины Задания по
изменению нагрузки путем автоматического управления регулирования мощности АРЧМ ГРАРМ не учитывали
специфику, срок службы и фактическое состояние установленного гидроэнергетического оборудования [5].

      С.Г. Левченко объясняет: Дирекция СШГЭС без согласования с генпроектировщиком и
заводом-изготовителем подготовила проектное задание на разработку и внедрение АСУ ТП, включающее в
себя подсистему группового регулирования активной и реактивной мощности (ГРАРМ). Но ни повышенная
вибрация в любом направлении, ни обрыв питания не вызывали автоматической остановки ГА и прекращения
подачи воды. Система защиты работала исключительно в информационном режиме, кроме того, ГРАРМ не
является обязательной системой и может быть выключена и персоналом станции, и по команде системного
оператора. Система ГРАРМ не предназначена для защиты какого-либо оборудования, не может вести учет
проходов через зону нерекомендованной работы, т.к. не всегда работает, а при нештатных ситуациях ее
основная функция отключиться. В результате технологическая защита, существовавшая на СШГЭС, не
предусматривала такую аварийную ситуацию, которая создалась на ГА-2.

      Таким образом, на СШГЭС была нарушена общая система технологического управления: в системе АСУ ТП
отсутствовал алгоритм, обеспечивающий закрытие направляющего аппарата в случае потери электрического
питания и сверхнормативной вибрации. Быстропадающие затворы (аварийные) должны были опускаться от
действия автоматических устройств, контролирующих недопустимое повышение частоты вращения
гидроагрегата [17].

      Ю.К. Петреня, который имел возможность обсудить вопрос с разработчиком, говорит: Стали регулировать
машину [через] ГРАРМ, а в нем заложено изменение подъема или съема нагрузки со скоростью 30 мегаватт в
секунду, или 300 мегаватт за 10 секунд. Я спрашиваю разработчика: а почему такая скорость? На что он мне
отвечает: Чем быстрей, тем лучше. К сожалению, этот ответ говорит о том, что разработчики алгоритма
ГРАРМ выбирали параметры его работы без знания и исследования влияния этих режимов на сложные
гидродинамические процессы, происходящие в оборудовании, поскольку выбор режимов и регулирование с
помощью такого рода систем возможны только на базе натурных испытаний гидроагрегата, с исследованием
всех параметров состояния оборудования и процессов, в нем происходящих. Не случайно при сдаче
оборудования в эксплуатацию выполнялись натурные испытания гидроагрегата только для определенных
условий. И только для этих условий было исследовано и изучено поведение гидроагрегата.



      Поэтому ни изменения динамики конструкции весом 1600 тонн при изменении мощности, ни
определенность происходящих при этом нестационарных, неоднородных гидродинамических процессов
оборудования не известны разработчикам алгоритма. И можно предположить, что без натурных испытаний
они и не могут быть правильно учтены при разработке алгоритма, а ссылки на сопоставление только по
количеству переходов через нерекомендованные зоны, а также необоснованность заявления о том, что чем
быстрее этот переход, тем лучше, являются дополнительным тому подтверждением.

      А почему именно со скоростью 30 мегаватт в секунду?

      Понятия не имею. Так устроен алгоритм ГРАРМ, который, опять же, с нами не согласовывался. Эта работа
была выполнена по договору между Саяно-Шушенской ГЭС и Промавтоматикой с согласованием с сетевым
оператором, без привлечения завода-изготовителя. По алгоритму ГРАРМ за восемь часов перед аварией было
шесть нестационарных режимов разгрузки-нагрузки. Это примерно в 20 раз больше средних значений числа
пусков-остановок, практикуемых, например, в стабильное с точки зрения потребления мощности советское
время: маневренность ГА в среднем предполагалась в пределах 0,71,0 пуск-остановка в сутки. Эти режимы
были проверены натурными испытаниями, под них были спроектированы система диагностики, система
контроля и так далее. Это очень важная характеристика, потому что она определяет частоту входов и
выходов в гидродинамически нехорошую среднюю зону мощностей, находясь в которой ГА объективно
работает с нехорошими характеристиками, и в эту зону надо входить как можно реже, а вот насколько реже,
нужно, опять же, измерять и считать [20].

      Какое несчастье для России такое отношение сильных мира сего к сложным, зачастую очень хрупким
системам! Как много они успели разрушить походя, даже без злого умысла и без всякой выгоды для себя. Как
много молодых и образованных людей оказались заражены от них этой странной духовной болезнью. Какие
надо найти слова, чтобы вернуть им чуткость и способность охватывать мыслями или интуицией сложные и
подвижные взаимосвязи вещей и явлений? Кто может сказать им эти слова? Или изменения необратимы?

      B. В. Путин и Д.А. Медведев говорят о модернизации и о переходе к инновационному пути развития и в то
же время заверяют, что курс реформ неизменен. Это взаимоисключающие утверждения. Все давно видят, и
это подтверждается раз за разом, что курс реформ фатально, почти мистическим образом снижает
профессиональную квалификацию и ответственность управляющих как культурного типа. Реформа толкнула
Россию в коридор, в котором не возникает рационального буржуа, пусть бы он был скрягой и жестоким
эксплуататором. Размножается и занимает верхние уровни иерархии бессовестный стяжатель, презирающий
труд и тружеников. Вот что должна была бы объяснить Парламентская комиссия.

      C. Г. Левченко добавляет: Крупные предприятия электроэнергетики превратились в коммерческие
структуры, абсолютно не способные к самоконтролю Авария на СШГЭС стала следствием общего для многих
структур управления падения технологической и социальной дисциплины, пренебрежения к правилам
безопасности, безответственности в выполнении своих служебных обязанностей. На СШГЭС это выразилось в
неоправданно быстрой (массовой в масштабах предприятия) сменяемости основных технических
руководителей. В результате: у начальника службы мониторинга оборудования стаж работы на этом рабочем
месте два месяца; у начальника производственно-технической службы два месяца; у исполняющего
обязанности начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 19 дней; у начальника
службы технологических систем управления три месяца [17].

      Секретарь Парламентской комиссии Ю. Липатов сказал: Можно утверждать, что агрегат медленно, но
уверенно шел к разрушению. Из-за недопустимо низкой ответственности и профессионализма
эксплуатирующего персонала и руководства станции такой итог был абсолютно неизбежен. Ситуация
усугубилась из-за недостаточности мер обеспечения безопасности станции со стороны автоматической
системы управления технологическими процессами. Она не обеспечила отключение агрегатов и перекрытия
подачи воды [11].

      Как можно было сказать такое и замолчать на полуслове! Ведь это и есть главная причина катастрофы, о
путях устранения которой ничего не сказано. Ведь руководства множества других предприятий России так же
медленно, но уверенно ведут к разрушению множество других технических, социальных и этнических систем.

      Как сообщает РИА Новости, Парламентская комиссия по расследованию причин катастрофы на СШГЭС
считает, что работники станции имели достаточно времени для того, чтобы предотвратить аварию. Мы
считаем так, что если бы в течение последних 13 минут работы гидроагрегата и объявления повышенной
вибрации был бы отключен агрегат, то никакой бы аварии не было, сказал Липатов в интервью агентству. Акт
фиксирует: В этой ситуации с целью обеспечения безопасной эксплуатации главный инженер СШГЭС



(находившийся на станции с 06.35 17.08.2009г.) должен был принять решение об остановке ГА-2 и
исследовании причин вибрации. Вместо этого ГА-2 оставался приоритетным в ГРАРМ при регулировании
мощности [5].

      Так объясните, почему квалифицированные инженеры вместе с главным инженером СШГЭС смотрели на
гибнущий гидроагрегат и не решились на его аварийную остановку! Где в Акте и Докладе объяснительные
записки этих инженеров? Ведь перед нами катастрофа не столько техническая, сколько культурная и
социальная. Система производственных отношений, созданная на крупных предприятиях, примером которых
и служит СШГЭС, способна отключить у высокообразованных, опытных людей разум, профессиональную этику
и даже инстинкт самосохранения.

      Вот чрезвычайный пункт нашей национальной повестки дня.

      Глава 2

      Подрыв рациональности

      Для земной жизни нужны инструменты рационального мышления точный язык, логика, мера, навыки
рефлексии и проектирования. Все они были сильно повреждены во время перестройки, а затем подрывались в
ходе реформы. Сейчас сознание общества, и особенно элиты, хаотизировано и не справляется с задачами,
которые ставит кризис. Резко снизилось качество решений и управления, возникли аномальные зоны, где
принимаются наихудшие решения из всех возможных. Дальнейшая деградация рационального сознания
всеобщая угроза.

      За прошедшие двадцать лет основные типы сбоев рационального мышления устоялись и определились.
Принципиального их устранения не произошло. Поэтому их можно рассматривать как систему, устранение
которой требует больших усилий. Восстановление навыков и норм рациональности требует специальной
программы, самопроизвольно трещины не зарастут. При этом рассмотрении будем приводить в качестве
иллюстрации хорошо известные примеры. Они своего учебного значения не потеряли.

      Небольшое антисоветское меньшинство действовало во время перестройки и реформы вполне разумно.
Оно получило именно то, чего хотело. Умозаключения и расчеты составлявших его групп были верны. Говоря
суконным языком, их интеллектуальные инструменты оказались исправны. Но за ними стояли миллионы тех,
кто составлял нашу трудовую интеллигенцию, а за нею наш родной рабочий класс. Это те десятки миллионов
наших горожан, которые ожидали от разгрома СССР совсем иного. Они хотели чего-то большого и чистого.

      Их желания и надежды были скрупулезно изучены, и вот непреложный факт истории: образованная часть
граждан огромной страны, перейдя к новому мышлению, неверно рассчитала последствия своих действий и
движений души. А ведь специалисты указывали, что при этом новом мышлении будут приниматься
наихудшие для большинства решения. Ты разрушаешь советскую систему, мечтая о шведской модели и
цивилизованном западном инвесторе, а созданный тобою хаос втягивается в гнусные лапы братвы, которая
пинком выбрасывает тебя на помойку.

      Более того, 90-е годы обнаружили небывалую интеллектуальную деформацию люди и ужасную
действительность видели, и ее расхождение с увлекшими их лозунгами видели, и косточки им никакой не
кинули, а они все равно шли за Хакамадой или Немцовым и кричали: Я требую дальнейшего повышения цен и
реформы ЖКХ! Сейчас таких осталось немного иных уж нет, а те далече Но деформация осталась в тысячах
иных проявлений.

      С этого факта и начнем. В своих рассуждениях 80-х годов влиятельная часть нашей интеллигенции
допустила ряд фундаментальных ошибок. В результате этих ошибок были сделаны ложные выводы и приняты
неверные (с точки зрения интересов большинства даже самой интеллигенции) решения. За интеллигенцией
пошла масса людей кому же верить, как не своим образованным близким. В результате страна оказалась на
грани катастрофы и погрузилась в кризис, из которого неясно, как выбраться. После 2000г. этот кризис слегка
заморозили и то слава богу. Но подморозить не значит вылечить. Когда заморозка перестанет действовать,
каково нам придется?

      Да и сами ошибки лишь симптом. Причиной их было нарушение норм рациональности. Перестройка



привела к ее тяжелому поражению. Вместо анализа ошибок и починки инструментов разумного мышления,
как это принято делать при любых технических сбоях или авариях, произошел срыв эти ошибки побудили к
дальнейшему отходу от норм разумного мышления, в результате чего общество и сорвалось в тяжелейший
кризис. Если бы наши либеральные реформаторы, исходя из своей веры и своих идеалов, рассуждали
согласно правилам здравого смысла и логики, сверяли бы свои выводы с реальностью, то мы могли бы
избежать срыва и найти разумный компромисс между интересами разных частей общества. Большинство при
этом все равно бы пострадало (за ошибки надо платить), но не так сильно.

      Получилось наоборот: правящая элита шаг за шагом толкала к лавинообразныму распаду всей сложной
конструкции рационального сознания. Утрата здравого смысла стала нормой нашей общественной жизни.
Люди грезили наяву и отвергали предупреждения, мешающие наслаждаться приятными образами близкого
будущего, которые им рисовали идеологи. Это состояние нашего общества, будучи и причиной, и следствием
распада (демонтажа) народа, я считаю одной из главных угроз самому существованию России как целостной
страны и культуры.

      Угроза эта общенациональная. От поражающего действия этого удара в той или иной мере пострадали все
социальные группы и все политические течения. Устойчивее всех оказались крестьяне. Это понятно чем
дальше люди от политики и идеологических схваток, тем легче им сохранить здравый смысл и логику, пусть и
платя за это усилением тугодумия. Элита же составила главную группу риска.

      Разум и мышление человека едва ли не главная проблема философии. В XX веке все чаще стали
происходить их массовые отказы и срывы. Трудным для понимания случаем стал соблазн фашизма, которому
поддался разумный и рассудительный народ. Без таких чудовищных антигуманистических проявлений, но
сходным по глубине спадом рациональности стала катастрофа СССР-России. Сейчас, после длительных
наблюдений, мы можем дать хотя бы описание этого странного сбоя в сознании нашего большого культурного
народа. Описание это еще не рецепт лечения, но необходимый шаг.

      Терапия кризиса большая философская тема. Этой темой занимался Гуссерль. Он сформулировал вывод, к
которому в конце 90-х годов интуитивно пришли и многие люди в России, разных профессий и уровня
образования. Смысл его в том, что большой терапевтический эффект имеет просто спокойное описание
кризиса. То, что мучает практически все общество, надо вербализовать, изложить. Этому и посвящена глава.

      Наше познание начинает с чувств, переходит к рассудку, а затем к разуму. Логическое мышление
использует способность разума делать умозаключения. Конечно, великие идеи можно высказывать и вопреки
рассудку так вещают иные пророки. Но пророки не живут в своем отечестве, а мы ведем речь о мышлении
граждан нашего Отечества, с которыми вместе переживаем трудные времена.

      В реальной жизни мы обычно не имеем времени, чтобы делать сложные умозаключения по всем вопросам.
Мы справляемся с помощью здравого смысла. Это тоже инструмент разума. Правда, у элиты он ценится
невысоко, куда ниже, чем теоретические доводы. Но в условиях кризиса роль здравого смысла резко
возрастает. В это время у нас мал запас прочности, и мы вынуждены искать не максимальную выгоду, а
минимальный ущерб. Теория может привести к наилучшему решению, но чаще ведет к полному провалу если
она не годится. Здравый смысл не дает блестящих решений, но предохраняет от наихудших. Вот этого нам
сегодня очень не хватает.

      Рациональность, в которой мы обучены мыслить, была не всегда присуща человеку. Она возникла в XVIXVIII
веках в Европе. Это рациональность Просвещения. Она выработала приемы выявления
причинно-следственных связей. Навыки таких умозаключений люди приобретают во многом стихийно, через
общение с множеством людей своей культуры, но этим навыкам обучают в школе и вузе, как любому другому
мастерству. Надо учиться думать, повышать свою квалификацию, осваивать новые инструменты и методы. А
мы в 90-е годы сломали и старые инструменты, отвергли самые элементарные методы и нормы. Праздник
угнетенных!

      Восстановление рациональности, опоры на рассудок и разум стало сейчас нашей общенародной,
надклассовой задачей. В нынешнем состоянии сознания мы все вместе, солидарно скользим к пропасти.
Где-то не рассчитали идеологи реформы, и под их избыточными ударами поглупели в равной степени
эксплуататоры и эксплуатируемые, казаки и разбойники. Одного этого фактора достаточно для угасания
народа.

      Интуитивно люди эту угрозу чувствуют, поэтому такую поддержку получают те редкие политики, которые
говорят, хотя бы в малых дозах, на языке здравого смысла (как сказал об этой проблеме Киплинг, вернулись



от богов Торжищ к богам Азбучных истин). И главная заслуга таких политиков не в том, что они выправили
какое-то частное искривление в нашем обществе, а в их оздоровляющем воздействии на сознание. Они
вытаскивают людей из зазеркалья в реальность, в мир угроз, с которыми вполне можно совладать.

      Д. Алексеев пишет: При Путине предприняты усилия, чтобы выгнать из тела России постмодернистского
червя. Это значит вернуть обществу привилегированную систему жизненных координат, ось исторического
времени, ощущение непрерывности прошлого и настоящего. Опереться на присущие массовому человеку
представления об одобряемых жизненных сценариях, о допустимых вариантах экономического успеха,
соразмерных честной жизни и так далее. По большому счету, эти координаты массового сознания, если они
воспринимаются людьми как твердые и справедливые, и есть лучшее средство против пластилиновости этого
сознания [32].

      Конечно, если дело пойдет на лад, нам придется говорить и об опасности диктата разума, о скуке
всепроникающей логики и расчета. Но до этого пока далеко. И здесь мы поговорим о тех главных прорехах,
которые возникли в нашей способности к разумному мышлению. Эти бреши надо срочно заделывать.

      Общество и государство России еще не преодолели системный кризис конца XX века. Его тяжесть и
продолжительность во многом обусловлены тем, что как раз к его началу в СССР усугубился
мировоззренческий кризис, вызванный в 60-е годы быстрой сменой образа жизни большинства населения
(урбанизацией). Он сопровождался сдвигом в сознании.

      Это выразилось, в частности, в уходе от осмысления фундаментальных вопросов. Их как будто и не
существовало, не было никакой возможности поставить их на обсуждение. Из рассуждений была исключена
категория выбора. Говорили не о том, куда и зачем двигаться, а каким транспортом и с какой скоростью.
Иррациональным был уже сам лозунг Иного не дано!.

      В среде специалистов, которые разрабатывали доктрину реформ, методологическим принципом стала
безответственность. Пафос реформы был открыто оглашен как слом советской хозяйственной системы и
создание необратимости. Сама декларация о необратимости как цели показывает глубинную
безответственность как философский принцип.

      В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2004г. В.В. Путин говорит: С начала 90-х годов Россия
в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтажем прежней
экономической системы Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения
старого здания Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину
своего экономического потенциала.

      Это важное утверждение. Ведь реформа 90-х годов представлялась обществу как модернизация
отечественной экономики, а теперь оказывается, что это был ее демонтаж, причем грубый, в виде разрушения
старого здания. На это согласия общества не спрашивали, а разумные граждане никогда бы не дали такого
согласия.

      Наблюдалась поразительная вещь: ни один из ведущих экономистов не сказал, что советское хозяйство
может быть переделано в рыночное хозяйство западного типа. Никто никогда не утверждал также, что в
России можно построить экономическую систему западного типа. Ситуация в интеллектуальном плане
аномальная: заявления по важнейшему для народа вопросу строились на предположении, которого никто не
решался явно высказать. Никто не заявил, что на рельсах нынешнего курса возникнет дееспособное хозяйство,
достаточное, чтобы гарантировать выживание России как целостной страны и народа. Ведь если этого не
будет, то уплаченную народом тяжелую цену за реформу уже никак нельзя будет оправдать. Однако, сколько
ни изучаешь документов и выступлений, никто четко не заявляет, что он, академик такой-то, уверен, что курс
реформ выведет нас на безопасный уровень без срыва в катастрофу. А вот предупреждений об очень высоком
риске сорваться в катастрофу было достаточно.

      Итак, главные обществоведы страны не утверждали, что жизнеустройство страны может быть переделано
без катастрофы, но тут же требовали его переделать. Тот факт, что общество принимало подобные
катастрофические предложения без обоснования и критического анализа, говорит о том, что к концу 80-х
годов в СССР и России уже имел место отход от рационального мышления.

      Академик А.Н. Яковлев сказал в мае 1991г.: Серьезный, глубокий, по-настоящему научный анализ
брежневизма точнее, периода 60-х середины 80-х годов еще впереди, его даже не начинали.

      Если так, то элементарные нормы рациональности запрещали производить радикальную переделку этого



общества! Специалист обязан сначала изучить объект реформы, провести его серьезный, глубокий,
по-настоящему научный анализ.

      Для общества было жизненно важно разобраться именно в сути выбора, перед которым оно было
поставлено, и основная масса народа надеялась на то, что гуманитарная интеллигенция философы, историки,
социологи в этом разберется и растолкует остальным. Люди считали, что это их профессиональный долг. Они
ошиблись элита этого долга не чувствовала и сама впала в утопию.

      Вот как характеризовала суть перестройки академик Т.И. Заславская: Перестройка это изменение типа
траектории, по которой движется общество При таком понимании завершением перестройки будет выход
общества на качественно новую, более эффективную траекторию и начало движения по ней, для чего
потребуется не более 1015 лет Необходимость принципиального изменения траектории развития общества
означает, что прежняя была ложной [2].

      Здесь сказано, что население и страну ждет не улучшение каких-то сторон жизни, а смена самого типа
жизнеустройства, то есть всех сторон общественного и личного бытия. Казалось бы, поставлена
фундаментальная проблема и следующим шагом будет именно на фундаментальном уровне сказано, что
значит изменить тип траектории. Но разъяснений не последовало, и разговор велся (да ведется и сегодня) на
уровне бытовых деталей.

      А ведь за изменением траектории стояли вещи экзистенциального уровня. Например, изменение главных
прав человека на пищу, на жилье, на труд. От общества, устроенного по типу семьи, когда именно эти права
являются неотчуждаемыми (человек рождается с этими правами), предполагалось перейти к обществу,
устроенному по типу рынка, когда доступ к первичным жизненным благам определяется
платежеспособностью человека. Образованное общество уклонилось от обсуждения фундаментальной
проблемы выбора и толковало о частностях.

      Уже к середине 90-х годов мнение о том, что экономическая реформа в России потерпела провал и
привела к опустошительному ущербу, стало общепризнанным (пусть негласно) и среди российских, и среди
западных специалистов. В 1996г. видные экономисты Н. Петраков и В. Перламутров писали в академическом
журнале Вопросы экономики: Анализ политики правительства Гайдара Черномырдина дает все основания
полагать, что их усилиями Россия за последние четыре года переместилась из состояния кризиса в состояние
катастрофы [3].

      Нобелевский лауреат по экономике Дж. Стиглиц дает такую оценку: Россия обрела самое худшее из всех
возможных состояний общества колоссальный упадок, сопровождаемый столь же огромным ростом
неравенства. И прогноз на будущее мрачен: крайнее неравенство препятствует росту [4, с. 188].

      Вдумаемся в этот вывод: в результате реформ мы получили самое худшее из всех возможных
состояний общества. Значит, речь идет не о частных ошибках, вызванных новизной задачи и
неопределенностью условий, а о системе ошибок. Перед нами явление крупного масштаба: на огромном
пространстве создана хозяйственная и социальная катастрофа, не имеющая прецедента в индустриальном
обществе Нового времени. Украина большая развитая европейская страна. В 2000г. средняя реальная
заработная плата здесь составляла 27% от уровня 1990г. (в РФ 42%, в Таджикистане 7%).

      Казалось бы, перед разумным человеком возник очень важный объект исследований, анализа,
размышлений и диалога. Но за прошедшие 15 лет никакого стремления к рефлексии по отношению к
методологическим основаниям программы реформ в среде обществоведов не наблюдается! За исключением
отдельных личностей, которые при настойчивой попытке гласной рефлексии становятся диссидентами
профессионального сообщества. Американские эксперты А. Эмсден и др. пишут в своем докладе: Тем
экономистам в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, которые возражали против принятых подходов,
навешивали ярлык скрытых сталинистов [5, с. 67]. В те годы этот ярлык означал маргинализацию человека
как профессионала. Понятно, что мало кто шел на конфликт, пытаясь открыть дискуссию. Часто такой
поступок совершали люди как раз слишком эмоциональные, их выступление воспринималось как крик
отчаяния, и рационального разговора не получалось.

      Проявлений порчи сознания множество. Значит, надо выбрать главные типы, чтобы можно было относить
каждый новый случай к какому-то классу, находить в нем общие черты с совокупностью подобных сбоев в
мышлении. Проблема классификации, однако, непроста, поскольку любое умозаключение представляет собой
довольно сложную систему. В случае ее деформации обычно возникает сразу несколько ошибок, так что один
и тот же заметный случай может быть отнесен к разным классам нарушений.



      Возьмем самые распространенные случаи нарушений, которые будем иллюстрировать известными
примерами. Это отход от реалистического мышления; порча языка отход от системы рациональных категорий
и понятий; утрата меры.

      Аутистическое мышление. Основу рационального представления о действительности создает
реалистическое мышление. Его цель создать правильные представления, цель аутентического мышления
создать приятные представления и вытеснить неприятные. Если каким-то способом удается отключить
реалистическое мышление, то аутистическое мышление доделывает за него работу, тормозя здравый смысл и
получая абсолютный перевес.

      Во время перестройки в среде гуманитарной интеллигенции сложилась компактная господствующая
группа, объединяющей силой и ядром идейной основы которой являлся мессианский антисоветизм. Эти люди
грезили наяву о разрушении империи зла. Вот статья-манифест А. Ципко, в котором говорится: Мы,
интеллектуалы особого рода, начали духовно развиваться во времена сталинских страхов, пережили
разочарование в хрущевской оттепели, мучительно долго ждали окончания брежневского застоя, делали
перестройку. И, наконец, при своей жизни, своими глазами можем увидеть, во что вылились на практике и
наши идеи, и наши надежды

      Не надо обманывать себя Мы были и до сих пор являемся идеологами антитоталитарной и тем самым
антикоммунистической революции Наше мышление по преимуществу идеологично, ибо оно рассматривало
старую коммунистическую систему как врага, как то, что должно умереть, распасться, обратиться в руины,
как Вавилонская башня. Хотя у каждого из нас были разные враги: марксизм, военно-промышленный
комплекс, имперское наследство, сталинистское извращение ленинизма и т.д. И чем больше каждого из нас
прежняя система давила и притесняла, тем сильнее было желание дождаться ее гибели и распада, тем
сильнее было желание расшатать, опрокинуть ее устои Отсюда и исходная, подсознательная
разрушительность нашего мышления, наших трудов, которые перевернули советский мир Мы не знали Запада,
мы страдали романтическим либерализмом и страстным желанием уже при этой жизни дождаться
разрушительных перемен [6].

      Господство аутистического мышления породило небывалый в истории проект демонтажа народного
хозяйства собственной страны. Предпосылкой для него стало типичное проявление аутистического мышления
в сфере хозяйства сдвиг внимания от производства к распределению. На первый план в сознании вышел
рынок механизм распределения. Реальная экономика была представлена как нечто презренное и
антигуманное.

      Первый удар по хозяйству реформа нанесла в 19911994гг., когда промышленное производство
сократилось более чем в два раза. Директор Аналитического центра Администрации Президента РФ по
социально-экономической политике П.С. Филиппов дает большое интервью (4 января 1994г.).

      Его спрашивают, какова причина этого кризиса. Он отвечает: В нашей экономике узкое место это торговля:
у нас в три раза меньше торговых площадей, чем, например, в Японии. Хотите хорошо жить займитесь
торговлей. Это общественно полезная деятельность. И так будет до тех пор, пока будет существовать
дефицит торговых площадей, а еще вернее, мы испытываем дефицит коммерсантов [7].

      Под давлением таких доводов люди оправдывали катастрофические изменения из промышленности
выбыла почти половина рабочих. Они сначала превратились в челноков и мелочных торговцев, а затем
значительная часть их опустилась на дно.

      Экономисты настойчиво советовали совершить поворот России к жизни в долг. Видный экономист Н.П.
Шмелев, ныне академик РАН, предлагал сделать большие внешние заимствования, а отдавать долги
государственной собственностью.

      Он писал: По-видимому, мы могли бы занять на мировых кредитных рынках в ближайшие годы несколько
десятков миллиардов долларов и при этом остаться платежеспособными Эти долгосрочные кредиты могли бы
быть также (при должных усилиях с нашей стороны) в будущем превращены в акции и облигации совместных
предприятий [8].

      Через год, когда страна уже втягивалась в кризис, он говорит в интервью: Не исключено, что частный
банковский мир переведет нас в категорию политически ненадежных заемщиков, так что на солидные займы
рассчитывать нам не придется [Можно взять] под залог нашего золотого запаса, основательно, кстати,
пощипанного. Зачем мы его храним? На случай войны? Но если разразится ядерная война, нам уже ничего не



нужно будет [9].

      Это крайний аутизм. Зачем мы что-то храним? А если война? И РФ сразу стала втягиваться в долговую яму,
брать займы зависимого типа, но российскому обществу это представляли как помощь Запада или даже как
иностранные инвестиции.

      Одним из крайних проявлений аутистического сознания элиты был категорический отказ обсуждать и
даже видеть отрицательные последствия реформы. Вот умозаключение академика Т.И. Заславской,
сделанное в важном докладе (1995): Что касается экономических интересов и поведения массовых
социальных групп, то проведенная приватизация пока не оказала на них существенного влияния Прямую
зависимость заработка от личных усилий видят лишь 7% работников, остальные считают главными путями к
успеху использование родственных и социальных связей, спекуляцию, мошенничество и т.д. [10].

      Итак, 93% работников не могут жить так, как жили до приватизации, за счет честного труда. Они теперь
вынуждены искать сомнительные, часто преступные источники дохода (спекуляцию, мошенничество и т.д.),
но социолог считает, что приватизация не повлияла на экономическое поведение.

      Из того, что сказала сама Т.И. Заславская, прямо вытекает, что приватизация повлияла на экономическое
поведение подавляющего большинства граждан, причем кардинальным образом. Нелогичность ее
утверждения следствие аутистического сознания. Идеологи реформы видят только приятные изменения, а
если влияние приватизации на поведение массовых социальных групп им неприятно, то этого влияния просто
не видят.

      Аутистическое мышление отражается и в современных воспоминаниях разработчиков доктрины реформ.
Вот на лекции 29 апреля 2004г. один из таких разработчиков, Симон Кордонский, излагает свою версию
работы над доктриной.[8]

      Он выделяет главную черту ее авторов: Мое глубокое убеждение состоит в том, что основной посыл
реформаторства то, что для реформатора не имеет значения реальное состояние объекта реформирования.
Его интересует только то состояние, к которому объект придет в результате реформирования. Отсутствие
интереса к реальности было характерно для всех поколений реформаторов, начиная с 1980-х годов до
сегодняшнего времени Что нас может заставить принять то, что отечественная реальность вполне
полноценна, масштабна, очень развита, пока не знаю [11].

      Для человека с реалистическим сознанием это признание покажется чудовищным. Такая
безответственность не укладывается в голове, но это говорится без всякого волнения, без попытки как-то
объяснить такую интеллектуальную аномалию.

      Как известно, одна из главных идей реформы сводилась к переносу в Россию англо-саксонской модели
экономики. Эта идея выводилась из евроцентристского мифа, согласно которому Запад через свои институты
и образ жизни выражает некий универсальный закон развития в его чистом виде. Это ошибка. Народное
хозяйство любой страны это большая система, которая складывается исторически и не может быть
переделана исходя из доктринальных соображений. Взяв за образец для построения нового общества России
именно США, реформаторы сделали шаг, не находящий рациональных объяснений (если мы отметаем
злонамеренность).

      Дж. Грей пишет: Значение американского примера для обществ, имеющих более глубокие исторические и
культурные корни, фактически сводится к предупреждению о том, чего им следует опасаться; это не идеал, к
которому они должны стремиться. Ибо принятие американской модели экономической политики непременно
повлечет для них куда более тяжелые культурные потери при весьма небольших, чисто теоретических или
абсолютно иллюзорных экономических достижениях [12, с. 192].

      Дело вовсе не в идеологии, речь идет об исторически заданных ограничениях для выбора модели развития.
И от русских философов начала XX века, и от советских историков, и от западных либеральных мыслителей
мы знали, что никакая реформа не может увенчаться успехом, если она не принимается культурой данного
общества. Знали но вдруг как будто забыли!

      Да ведь даже и на Западе нет того, что устроили в России наши реформаторы. Дж. Гэлбрейт сказал об их
планах: Говорящие а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь о возвращении к свободному
рынку времен Смита не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением
клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и
которое не могло бы выжить [13].



      Психическое отклонение клинического характера  вот как воспринимался замысел реформы в России
видными западными специалистами, не имеющими причин молчать! Аутистическое мышление питается
мифами. Наше общество пережило небывалый всплеск мифотворчества. Проявлений этого было множество,
они достаточно описаны в литературе.

      Один из важных мифов гласил о якобы избыточном производстве ресурсов как фундаментальном дефекте
плановой экономики. Этот миф вошел в самое ядро всей доктрины подрыва хозяйства СССР и потом
независимой России. Ведь вслед за атаками на какую-то избыточную отрасль (производства стали, тракторов,
энергии и т.п.) принимались политические решения по демонтажу этих отраслей.

      Иррациональное утверждение, будто хозяйство России работает на себя, а не на человека, стало
привычным и не вызывало у людей психологического отторжения. Так, были резко уменьшены
капиталовложения в энергетику, хотя специалисты доказывали, что сокращение подачи энергии и тепла в
города Севера и Сибири приведет к исчезновению потребителей они покинут холодный край. Тот факт, что
гуманитарная интеллигенция благосклонно приняла программу, в которой почти невозможно было не видеть
большой опасности для хозяйства и даже для шкурных интересов каждого обывателя, настолько необычен,
что должен был бы стать предметом большого исследования.

      Только при господстве аутистического мышления могла быть так легко принята разрушительная доктрина
деиндустриализации. Люди слышали (и слышат сегодня) обещания произвести модернизацию России
посредством прыжка в постиндустриальное общество без восстановления промышленности и верят.

      Уже с начала нулевых годов эти утопии получали поддержку в Администрации Президента. Например, В.Ю.
Сурков приглашает граждан России грезить наяву: Хотим мы включения в так называемую цивилизацию
Третьей волны или останемся ржаветь в индустриальной, на задворках глобальной экономики до скончания
века и нефти? Хотим ли мы неуклонно стремиться к смягчению нравов в политике и в быту или предпочтем
ходить строем? [33].

      Допустим, граждане России не хотят ржаветь в индустриальной цивилизации, не хотят ходить строем, а,
наоборот, хотят смягчать нравы в быту. Что конкретно им предлагает сделать власть? В основном мы
получаем заряд грез. Они прекрасны, им все готовы аплодировать, но по своему характеру они таковы, что
служат средством анестезии, а не мобилизации на тяжелый, даже изнурительный труд именно на задворках
глобальной экономики восстанавливая страну на пепелище.

      Президент Д.А. Медведев сказал в Послании 2009 года: Настало время нам, то есть сегодняшним
поколениям российского народа, сказать свое слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень
развития цивилизации Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику,
производящую уникальные знания, новые вещи и технологии, вещи и технологии, полезные людям. Вместо
архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и
ответственных людей Вместо прошлой построим современную, устремленную в будущее молодую нацию,
которая займет достойные позиции в мировом разделении труда [36].

      Чтобы эти слова сплотили людей на трудовые усилия с неминуемо отложенным вознаграждением, под них
надо подвести рациональную базу, то есть сказать, каким образом мы создадим умную экономику вместо
примитивного сырьевого хозяйства? Ведь страна живет именно за счет сырьевого хозяйства нефти и газа.
Зачем же строить все эти Северные и Южные потоки, если мы собираемся вместо сырья гнать на экспорт
нанотехнологии?

      Непосредственно для нашей темы важен случай гипостазирования относительно понятия
постиндустриальное общество (цивилизации Третьей волны). Влиятельные круги реформаторской элиты
России превратили это весьма расплывчатое понятие в обозначение реальной сущности, определенного
жизнеустройства, в которое якобы втягивается мир по выходе из кризиса индустриальной цивилизации. Этой
сущности приписываются черты, противоречащие реальному профилю того общества, которое и считается
инкарнацией сущности постиндустриализма общества США и Западной Европы. Следовать при
проектировании модернизации России этому образу, созданному утопическим мышлением энтузиастов
постиндустриализма, было бы очень неосторожно.

      Канонической работой, на которую принято ссылаться в рассуждениях о постиндустриальном обществе,
стала статья B.Л. Иноземцева Парадоксы постиндустриальной экономики [34]. Поныне на нее принято
ссылаться в рассуждениях о постиндустриальном обществе. Рассмотрим кратко ее главные тезисы, не
пытаясь выявить в них какую-то систему. Речь идет действительно о парадоксах, но не постиндустриальной



экономики, а ее фетишизации.

      B.Л. Иноземцев пишет: Постиндустриальное общество развивается на фундаменте всемерного
использования потенциала, заключенного в прогрессе теоретического знания, этот важнейший тезис Д. Белла,
основателя концепции постиндустриализма, сегодня фактически не подвергается сомнению.

      Это утверждение не подтверждается ни логически, ни исторически. А уж здравому смыслу оно
противоречит просто дерзко. Тезис о примате какого-то одного типа знания (конкретно теоретического)
можно принять как крайнюю абстракцию, применимую (с большими оговорками) лишь на начальной стадии
анализа. Но никак нельзя утверждать, что на таком вырожденном фундаменте может развиваться какое бы
то ни было общество. Если сформулированный Иноземцевым тезис фактически не подвергается сомнению, то
лишь потому, что никто его всерьез и не рассматривает. Тезис просто неверен.

      Очевидно, что система знания, на которой стоит постиндустриальное общество (как и любое другое),
представляет собой сложную целостную систему, обладающую большим разнообразием. Теоретическое
знание является в этой системе важным элементом, но именно элементом, встроенным в контекст множества
других типов знания, методов познания и коммуникации в большую когнитивную структуру. Если же говорить
о проблемах развития российского общества знания, то тем более важен настрой на создание большой
динамичной системы с высокой способностью к адаптации. Здесь доминирование теоретического знания с
сегрегацией других видов обошлось бы слишком дорого (да оно и невозможно, мы рассуждаем о модели,
оторванной от реальности).

      Далее B.Л. Иноземцев пишет: Если информация, как и любой другой производственный ресурс, может
выступать и выступает в качестве объекта собственности (property), и в этом отношении информационная
экономика имеет сходство с индустриальной, то знания, в отличие от любого другого производственного
ресурса, могут быть и являются лишь объектом владения (possession) и образуют базу для качественно новой
хозяйственной системы.

      Как это понять? Разве знания появились только сегодня, в постиндустриальном обществе? Каким образом
знания образуют базу для качественно новой хозяйственной системы разве в качественно старой
хозяйственной системе не было знаний? А в аграрном натуральном хозяйстве не было не только знаний, но и
информации, поскольку она не была объектом собственности (property)? К чему вся эта схоластика, эти
рассуждения в духе страны Тлён? Они лишь дезориентируют людей.

      В.Л. Иноземцев выдвигает странный тезис, истоки которого даже трудно себе представить: Вовлечение в
процесс массового материального [индустриального] производства всенарастающего объема сырьевых
ресурсов, энергии и рабочей силы приводило к пропорциональному росту общественного богатства. Сегодня
набирает силу иной процесс: использование знаний умножает результаты гораздо более эффективно, чем
применение любого другого.

      Что за парадоксальный понятийный аппарат! Ведь очевидно, что вовлечение энергии и рабочей силы было
точно таким же использованием знаний, как и сегодня. Переход к вовлечению энергии ископаемого топлива
вместо энергии сокращения мускула привело не просто к непропорциональному росту общественного
богатства, а вызвало индустриальную революцию. Это был такой скачок в использовании знаний, с которым
пока что постиндустриальная революция не может и сравниться. Неужели, по мнению B.Л. Иноземцева,
создание паровой машины как средства вовлечения энергии менее значимо для движения знания, чем
появление компьютера? И как можно оторвать вовлечение нарастающего объема сырьевых ресурсов от
использования знания? Как вообще можно умножать результаты только с помощью использования знания,
противопоставляя его всем любым другим ресурсам? Знание без сырья, без энергии и без рабочей силы? Как
автор представляет это себе в реальности? К чему эти парадоксы? Какую сверхзадачу хочет решить автор при
помощи таких необычных утверждений? Читатель имеет право знать, к чему хочет его подвигнуть текст.

      Вот тезис уже из сферы социологии знания: Переход от индустриального общества к
постиндустриальному снижает воздействие на человека обстоятельств, обусловливаемых социальной средой;
в то же время особое значение приобретают внутренние силы самой личности и в этом аспекте
постиндустриальная социальная система радикально отличается и от аграрного, и от индустриального
обществ.

      Это фантазия апологетов постиндустриализма, которая увяла еще в 80-е годы. Какие там внутренние силы
самой личности? Никогда отдельная личность не испытывaлa столь мощного давления социальной среды, как
в постиндустриальном обществе, которое наконец-то получило вожделенные средства господства над



личностью без прямого насилия и открытого принуждения при помощи средств дистанционного управления.
Общество спектакля, созданное телевидением и социальной психологией, мозаичная культура,
превращающая личность в человека массы, столь резко усилили давление на человека, что это стало
острейшей экзистенциальной проблемой именно при наступлении третьей волны цивилизации. Немецкий
философ Краус афористично выразился о нынешней правящей верхушке Запада: У них пресса, у них биржа, а
теперь у них еще и наше подсознание.

      Как пишет английский философ 3. Бауман, именно постиндустриализм порождает новый тип бытия
личности, от наступления которого невозможно укрыться никому: Самые страшные бедствия приходят нынче
неожиданно, выбирая жертвы по странной логике либо вовсе без нее, удары сыплются словно по чьему-то
неведомому капризу, так что невозможно узнать, кто обречен, а кто спасается. Неопределенность наших дней
является могущественной индивидуализирующей силой. Она разделяет, вместо того чтобы объединять, и
поскольку невозможно сказать, кто может выйти вперед в этой ситуации, идея общности интересов
оказывается все более туманной, а в конце концов даже непостижимой. Сегодняшние страхи, беспокойства и
печали устроены так, что страдать приходится в одиночку. Они не добавляются к другим, не аккумулируются
в общее дело, не имеют естественного адреса. Это лишает позицию солидарности ее прежнего статуса
рациональной тактики [35].

      Гипостазирование. Один из подходов к познанию реальности методологический эссенциализм (от лат.
essentia сущность). Это метод, имеющий своей целью открытие истинной природы вещей. Древние философы
Греции считали, что заключенную в вещи сущность (первопричину) выражает Слово, имя вещи. Пифагор
верил, что сущность вещи выражена в числе, число не может лгать, и в этом его преимущество перед словом.

      Научная революция стала разделять слово и вещь, заменять сущность абстрактным понятием (например, в
физике движущееся тело представляли материальной точкой). Для ученого вещь уже не обладала скрытой
сущностью, для каждого взгляда вещь стала носителем какой-то одной сущности из множества. Какова
сущность кирпича? Для геометра одна, для археолога другая, для материаловеда третья, для экономиста,
механика, химика своя.

      В системе взглядов на мир эссенциализм играет полезную роль, он побуждает к нахождению
познавательных метафор и чувственных представлений, стимулирующих поиск моделей явления. Даже если
они неправильны, они позволяют формулировать вопросы.

      Так, первая теория в химии исходила из того, что в горючих веществах есть скрытая сущность флогистон.
Это невесомая субстанция, при ее извержении из вещи образуется тепло. Теория побудила искать эту
эссенцию, вести опыты, и так пришли к верной теории окисления, с чего и началась современная химия.

      Вот трудовая теория стоимости, давшая начало политэкономии и развитая Марксом. По этой теории,
товаром является вещь, содержащая невидимую и неизмеримую сущность стоимость. Это нематериальная
субстанция, она образуется при переносе на материал в процессе наемного труда стоимости рабочей силы
как товара. А обнаруживается при продаже вещи на рынке. Эта модель стимулировала исследование
капиталистического способа производства, хотя многое в ней не вязалось с реальностью.

      Тяжелые последствия вызывало превращение таких моделей и метафор в догматическую веру и
приложение к тем случаям, которых такая модель не предусматривала (например, приложение стоимости к
социалистическому хозяйству).

      Вот чрезвычайно актуальный для нас случай этнология. Этнологи приверженцы эссенциализма доходят до
буквального овеществления этничности, считая ее материальной субстанцией, включенной в структуры
генетического аппарата человека. Этничность понимается как вещь, как скрытая где-то в глубинах
человеческого организма материальная эссенция (скрытая сущность). Условно говорят, что она находится в
крови (иногда добавляют и почве).

      Эссенциализм, выходя за разумные рамки, ведет к широко распространенному виду деформации сознания
гипостазированию.

      В словаре читаем: Гипостазирование (греч. hypostasis сущность, субстанция) приписывание абстрактным
понятиям самостоятельного существования. В другом смысле возведение в ранг самостоятельно
существующего объекта (субстанции) того, что в действительности является лишь свойством, отношением
чего-либо.

      Когда пробегаешь в уме историю перестройки и реформ, поражает эта склонность изобретать



абстрактные, туманные термины, а затем создавать в воображении образ некоего явления и уже его считать
реальностью и даже порой чем-то жизненно важным. Эти размытые образы становятся дороги человеку, их
совокупность образует для него целый живой мир, в котором он легко и, главное, бездумно ориентируется.
Образы эти не опираются на хорошо разработанные понятия, а обозначаются словом, которое приобретает
магическую силу. Будучи на деле бессодержательными, такие слова как будто обладают большой
объяснительной способностью.

      Например, уже в начале перестройки людей увлекли совершенно схоластическим спором о том, является
ли советский строй социализмом или нет. Как о чем-то реально существующем и однозначно понимаемом
спорили, что из себя представляет советский строй: мобилизационный социализм? казарменный социализм?
феодальный социализм? Сказал казарменный социализм и вроде все понятно. Расплывчатые понятия, никогда
четко не изложенные образы превратились в реальные сущности.

      В слово-заклинание превратилось ключевое понятие реформы, рынок. Одни видели в нем доброго ангела,
а другие почти всесильное исчадие ада. Люди видели в нем разные сущности, но ничего определенного не
было сказано. Воевали за рынок или против него, но это был призрак. Им людей отвлекли от реальных дел.

      Г.Х. Попов запустил в обиход, как нечто сущее, туманный термин административно-командная система.
Смысла в нем нет, но слово было подхвачено, оно даже получило аббревиатуру АКС. И стали его употреблять,
как будто оно что-то объясняет и есть нечто уникальное и предопределяющее жизнь нашего общества. На
деле любая общественная система имеет свой административно-командный срез. И армия, и церковь, и
Большой театр все имеет свою административно-командную ипостась наряду с другими.

      Идеологи, глубокомысленно вещавшие АКС, АКС, намекали, что в цивилизованных странах, конечно,
никакой АКС быть не может, там действуют только экономические рычаги. Но ведь это попросту глупо на
Западе любой банк, любая корпорация, не говоря уж о ведомствах, действуют внутри себя как иерархически
построенная административно-командная система, причем с контролем более жестким, чем был в СССР. Но те,
кто это понимал, стеснялись прямо сказать, что пресловутая АКС плод гипостазирования.[9]

      Достаточно было прилепить ярлык АКС к какой-то стороне реальности, и о ней можно было говорить
самые нелепые вещи. Так, Н.П. Шмелев утверждал: Фундаментальный принцип всей нашей административной
системы распределять! Эту систему мы должны решительно сломать [9].

      Назвать распределение, одну из множества функций любой административной системы, принципом, и
даже фундаментальным, значит исказить всю структуру функций. Но даже если так, почему же эту систему
надо сломать, причем решительно? Разве в обществе нет необходимости распределять? Ломать надо любую
систему распределения или только нашу? Надо ли сломать госбюджет России и финансирование Института
Европы, директором которого является Н.П. Шмелев?

      В данный момент плевки в сторону администрации прекратились. Административная система стала
бесконтрольной вплоть до самодурства и ничего.

      Глубокая деформация сознания произошла в связи с интенсивным использованием идеологами понятия
свобода. Этому абстрактному и многозначному понятию придавали значение реальной сущности и ради нее
ломали устойчивые, необходимые для жизни установления и отношения.

      Этот образ стал такой всемогущей сущностью, что нельзя было не только сказать что-то против него, но
даже усомниться, задать вопрос. Это понятие стало наполняться не только разнородными, но прямо
взаимоисключающими элементами. Идеологи избегали давать этому понятию связное определение, а люди и
не спрашивали, хотя никакого молчаливого согласия относительно смысла этого слова в нашем обществе не
было, а значит, его употребление как общеизвестного и однозначно понимаемого термина нарушало нормы
рациональности.

      Выступая в 1990г. в МГУ, А.Н. Яковлев поучал: До сих пор во многих сидит или раб, или маленький
городовой, полицмейстер, этакий маленький Сталин. Я не знаю, вот вы, молодые ребята, не ловите себя на
мысли: думаешь вроде бы демократически, радикально, но вдруг конкретный вопрос и начинаются
внутренние распри. Сразу вторгаются какие-то сторонние морально-психологические факторы, возникают
какие-то неуловимые помехи [15].

      Это заявление чудовищное: в сознании, дескать, не должно быть никаких тормозов, на него не должны
влиять никакие морально-психологические факторы. Это утопия освобождения разума от совести. Культура
это запреты, это именно ограничение свободы. Великие умы об этом писали, да это и здравый смысл



подскажет.

      Конрад Лоренц писал: Функция всех структур сохранять форму и служить опорой требует, по
определению, в известной мере пожертвовать свободой. Можно привести такой пример: червяк может
согнуть свое тело в любом месте, где пожелает, в то время как мы, люди, можем совершать движения только
в суставах. Но мы можем выпрямиться, встав на ноги а червяк не может [16].

      А вот мысль либерального философа: Ядро любой культуры стоит на ее запретах (глубоко впечатавшихся
вето, выгравленных в превосходных и правдивых символах). Вот почему имеет смысл описывать нынешние
Соединенные Штаты как общество без культуры. Это общество, в котором нет ничего святого и, стало быть,
нет ничего недозволенного [17, с. 175].

      Крайним случаем гипостазирования было в конце перестройки придание расплывчатому понятию
гласность статуса высшего приоритета в нашей жизни. Казавшиеся вполне разумными люди призывали к
полному устранению цензуры, к сбрасыванию абсолютно всех покровов с отношений между людьми.

      Иногда требование гласности было тоталитарным никаких ограничений! А.Н. Яковлев говорил: Иногда и у
нас говорят о том, что невредно, дескать, было бы установить какие-то пределы гласности. Ясно, что, когда
заводят речь о таких пределах, значит, гласность кому-то мешает [18].

      Что полная гласность делает жизнь общества невозможной, почти очевидно. Культура и была введением
ограничений на гласность уже требованием носить фиговый листок, а потом набедренную повязку. С точки
зрения здравого смысла в суждении Яковлева удивляет призыв делать именно то, что людям мешает. Почему
же не уважить людей, которые просят не мешать им жить? Но помимо здравого смысла надо прислушаться и
к знанию. Вся доктрина гласности это развитая Руссо концепция государства, где власть осуществляется
посредством общественного мнения. Для его формирования и требуется гласность. Само это понятие в
западных языках обозначается словом прозрачность (transparency). О каких правах человека может идти речь
при неограниченной гласности, когда не может укрыться ни одно твое движение, ни одна мысль?

      М. Фуко говорит об этой концепции Руссо: Мечта о прозрачном обществе, одновременно видимом и
читаемом в каждой из его частей; мечта о том, чтобы больше не оставалось каких-либо темных зон, зон,
устроенных благодаря привилегиям королевской власти либо того или иного сословия, либо, пока еще,
беспорядком; чтобы каждый с занимаемой им точки мог оглядеть все общество целиком; чтобы одни сердца
сообщались с другими; чтобы взгляды больше не натыкались на препятствия; чтобы царило мнение, мнение
каждого о каждом [19].[10]

      Почти за двадцать лет, с начала перестройки, положение нисколько не улучшилось. Наоборот,
гипостазирование вошло в привычку, стало новой нормой мышления.

      Вот А. Илларионов (ставший советником Президента) говорит в интервью (1999): Выбор, сделанный весной
1992 года, оказался выбором в пользу социализма социализма в общепринятом международном понимании
этого слова. В эти годы были колебания в экономической политике, она сдвигалась то вправо, то влево. Но
суть ее оставалась прежней социалистической [20].

      Это утверждение плод крайнего гипостазирования. Социализм у Илларионова это враждебная ему
сущность, способная маскироваться самым неожиданным образом. Политика Гайдара и Чубайса это
социализм! Причем в общепринятом международном понимании этого слова.

      Много лет чуть ли не главной целью в хозяйственной политике объявлялась экономическая свобода.
Понятие это туманное, философское, но им обозначалась ключевая роль государства в экономике. Почему же,
что это за священный идол экономическая свобода? Спросите человека на улице, в чем ключевая роль
государства в экономике. Почти каждый скажет: установление порядка и контроль за ним. Даже либералы
любят повторять свой афоризм: Государство ночной сторож. Да разве дело сторожа защита свободы? Совсем
наоборот защита порядка, ограничение свободы жуликов.

      А если шире, то ключевая роль государства в экономике так организовать производство и распределение
материальных благ, чтобы была обеспечена безопасность страны, народа и личности, а также
воспроизводство физически и духовно здорового населения. Ради этого государство обязано ограничивать
экономическую свободу рамками общественного договора, выраженного в законах. Причем в законах,
опирающихся на господствующие в данной культуре нравственные нормы, а не противоречащих им.

      А вспомним, с какой страстью масса здравомыслящих людей уповала, как на манну небесную, на



инвестиции в нашу экономику. Слова инвестиции и инвестор были наполнены магическим, спасительным
смыслом. Эти надежды на инвестиции культивировались даже в отношении таких сфер, куда их не было
никакой надежды заманить. В ЖКХ, например, реформаторы главные надежды возлагали на частных
инвесторов.

      Известно, каких инвестиций требовала эта отрасль только для того, чтобы остановить сползание к
катастрофе, 5 триллионов руб. в 2003г. Всем также известно, что население не имеет финансовых
возможностей заплатить за услуги ЖКХ такую цену, чтобы обеспечить инвесторам приемлемую для них
прибыль. Какой же олигарх в здравом уме станет вкладывать сюда заработанные честным трудом миллиарды?

      Важным объектом гипостазирования стало и понятие частной инициативы. Как будто в ней кроется
какая-то магическая сила, как у невидимой руки рынка. Эта рука постулат либеральной доктрины времен
Адама Смита, который давно уже опровергнут историческим опытом. Мотором экономического роста, начиная
с цивилизаций Тигра и Евфрата с их каналами и дамбами, являются большие организации людей, способные
разрешать противоречия интересов, координировать усилия и мобилизовать ресурсы в масштабах,
недоступных для частной инициативы. Наиболее высокие темпы и качество экономического роста были
достигнуты в СССР в 30-е годы, во время Отечественной войны и в ходе восстановительной программы. Это
общепризнанный в мировой экономической науке факт.

      Возьмем реальность наших дней экономику США, светоч и маяк наших либеральных реформаторов. Из
большого кризиса 30-х годов эта экономика вылезла благодаря вмешательству государства (Новый курс), а
главное, благодаря введению принципов административно-командной экономики времен войны. После
окончания войны все были уверены, что США снова сползут в депрессию, если вернутся к примату частной
инициативы.

      Н. Хомский пишет, как Глава Федеральной резервной системы (Центробанка США) А. Гринспен в 1998г.
выступал перед редакторами американских газет: Он страстно говорил о чудодейственных свойствах рынка,
об удивительных вещах, которые стали возможны благодаря тому, что потребитель проголосовал за них
своим кошельком и т.д. Он привел несколько примеров: Интернет, компьютеры, информационные технологии,
лазеры, спутники, транзисторы. Это любопытный список: в нем приведены классические примеры творческого
потенциала и производственных возможностей государственного сектора экономики.

      Что касается Интернета, эта система в течение 30 лет разрабатывалась, развивалась и финансировалась
главным образом в рамках госсектора, в основном Пентагоном, затем Национальным научным фондом: это
относится к большей части аппаратных средств, программного обеспечения, новаторских идей, технологий и
т.д. Только в последние два года она была передана таким людям, как Билл Гейтс В случае с Интернетом
предпочтения потребителя не играли почти никакой роли; и то же самое можно сказать применительно к
ключевым этапам разработки компьютеров, информационных технологий и всего остального если под словом
потребитель не подразумевается американское правительство, то есть государственные субсидии [21].

      Другие примеры экономический рост Японии, стран Юго-Восточной Азии, сегодня Китая. В этих случаях
мотором была не частная инициатива, а большие государственные программы развития, в которых, с высокой
степенью координации, соединялись предприятия разных типов и даже разные уклады.

      Недавно в Японии опубликован многотомный обзор японской программы экономического развития начиная
со Второй мировой войны. В нем говорится: Япония отклонила неолиберальные доктрины своих американских
советников, избрав вместо этого форму индустриальной политики, отводившую преобладающую роль
государству.

      Примерно то же самое пишет председатель Комитета экономических советников при Клинтоне лауреат
Нобелевской премии Дж. Стиглиц об уроках восточно-азиатского чуда, где правительство взяло на себя
основную ответственность за осуществление экономического роста, отбросив религию рынка.

      Разберем подробнее важный случай соединения аутистического мышления со склонностью к
гипостазированию. Он стал причиной сбоя в рациональности, который перерастает в угрозу для
государственности России. Это явление возникло в ходе большой кампании перестройки, ставящей целью
представить советское государство как преступное. Эта кампания опиралась на всегда присутствующее в
общественном сознании опасение, что монополия государства на легитимное насилие может быть
использована какой-то частью силовых структур или их отдельных представителей в преступных целях с
нанесением вреда обществу, населению и государству в целом.



      Этот риск всегда существует, государство всегда принимает меры, чтобы свести его к минимуму, меры эти
всегда кажутся недостаточными. Преувеличение этого риска и нагнетание страха перед преступным
насилием власти одно из важнейших средств подрыва легитимности государства. Но эта кампания велась во
время перестройки с такой интенсивностью, что повредила важные структуры рационального мышления и
государственных служащих, и высшего эшелона управления, и значительной части общества. Это дает себя
знать и сегодня.

      В конце ноября 2009г. министр внутренних дел Р. Нургалиев сделал очень важное (хотя, видимо,
неудачное по форме) заявление. СМИ передали его так: Глава МВД напомнил россиянам о праве дать
отпор милиционеру. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев напомнил, что любой гражданин России,
который не является преступником и который ничего не нарушил, может дать сдачи милиционеру, напавшему
на него без причины, сообщает Интерфакс. Об этом он заявил на встрече с курсантами Московского
университета МВД РФ, которая прошла на базе ОМОН в Подмосковье.

      По словам Нургалиева, такие действия будут расцениваться как самооборона. Мы все равны, а гражданин
равен вдвойне, отметил министр. Нургалиев также подчеркнул, что если милиционер напал на
законопослушного гражданина, то он сам является преступником в форме. По словам министра, такого
человека надо изолировать и посадить [38].[11]

      На это заявление был немедленно (4 декабря) получен ответ гражданского общества: Житель Перми
нанес черепно-мозговые травмы двум сотрудникам милиции, выкрикивая, что глава МВД РФ Рашид Нургалиев
разрешил бить милиционеров. Пресса уточнила: Сначала нетрезвый 24-летний пермяк избил своего брата.
Потерпевший вызвал домой наряд милиции. Когда милиционеры прибыли в квартиру, дебошир набросился на
них, оправдывая свое поведение словами Нургалиева. После этого сотрудникам правоохранительных органов
потребовалась госпитализация. Против пермяка возбуждено дело по статьям УК 318 (Применение насилия в
отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти). Ему грозит до пяти лет
лишения свободы [40].

      Весь этот инцидент был представлен как курьез, и дело было замято. Между тем оно дает нам ценный
учебный материал. Он ни в коей мере не бросает тень на профессиональную деятельность Р. Нургалиева как
министра, речь идет о явлениях в сфере общественного сознания.

      Вспомним, как создавалось в новом мышлении понятие о преступных действиях власти и как оно
гипостазировалось, обретая облик самостоятельной и почти осязаемой сущности.

      Важным срезом перестройки был подрыв авторитета и самосознания армии и правоохранительных
органов СССР как систем, обеспечивающих безопасность государства и общественного строя. Были
спровоцированы (с участием преступного мира и западных спецслужб) очаги насилия под этническими
лозунгами. Одновременно демократические силы срывали выполнение государством своей обязанности
пресекать и предотвращать такие конфликты поднялся вопль: Нельзя применять силу против своего народа!

      А.А. Собчак писал: За десятилетия сталинизма глубоко укоренились в нашем общественном сознании
антигуманные представления о безусловном приоритете ложно понимаемых государственных интересов над
общечеловеческими ценностями Необходим общий законодательный запрет на использование армии для
разрешения внутриполитических, этнических и территориальных конфликтов и столкновений [39].

      Во время вспышек насилия в Ферганской долине, Сумгаите, Нагорном Карабахе армия и
правоохранительные органы сначала делали попытки пресечь действия провокаторов и преступников и тут
же из Москвы поступала команда отступить. Насилие вспыхивало с удвоенной силой, государство, не
выполнив своей обязанности подавить очаг насилия, теряло авторитет, а в Москве проводились демонстрации
против преступных действий военщины.

      Одной из крупных провокаций против государства и армии стали события в Тбилиси 9 апреля 1989г., их
расследование депутатской комиссией под председательством А.А. Собчака и обсуждение его доклада на I
Съезде народных депутатов. Этой теме посвящена большая документальная и аналитическая литература,
здесь мы выделим лишь один вопрос. В ходе этой операции и была создана концепция преступных приказов и
преступных действий военнослужащих, которые выполняют эти приказы. К созданию этой концепции были
привлечены очень большие политические силы, действия которых в нормальной ситуации следовало бы
считать противозаконными. Например, СМИ широко транслировали доклад Собчака, но не было опубликовано
заключение Главной военной прокуратуры, которая проводила расследование тех событий.[12]



      После событий в Тбилиси началось интенсивное внушение приоритета демократических идеалов перед
воинской дисциплиной, велась идеологическая кампания, внедряющая мысль, что солдат не должен
выполнять приказы, идущие вразрез с общечеловеческими ценностями. Использовалась технология
разрушения армии, испытанная еще в феврале 1917г. и тогда приведшая страну к гражданской войне.

      Эта кампания достигла максимума во время событий августа 1991г. в Москве. Тогда в Москве было
объявлено чрезвычайное положение и был учрежден временный орган, взявший на себя полноту власти, ГКЧП.
В город были введены армейские части, но на третий день выведены, а члены ГКЧП арестованы. Судя по
всему, речь идет о крупномасштабной провокации, результатом которой стала ликвидация СССР и передача
власти в России группе Ельцина. Она и начала шоковую терапию демонтаж общественного строя и
хозяйственной системы.

      Здесь для нас важна одна сторона дела подрыв монополии государства на насилие. Всякое насилие
человека в форме государственных силовых структур было объявлено преступным, и, как следствие, началась
криминализация насилия, стирание грани между насилием легитимным и преступным.

      В ночь на 21 августа произошел символический эпизод. В транспортном туннеле на пересечении
Калининского проспекта (ныне улица Новый Арбат) и Садового кольца (улица Чайковского) погибли три
молодых москвича: Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

      По Садовому кольцу двигался военный патруль в составе роты на боевых машинах пехоты (БМП), который,
кстати, направлялся именно для охраны Белого дома. На въезде в туннель колонну БМП ждала преграда
поперек дороги были выставлены пустые троллейбусы. Бронетехника обошла их справа, но при выезде из
туннеля баррикада из троллейбусов полностью преграждала путь. Прочно была заблокирована теперь и
дорога назад. На БМП стали бросать бутылки с зажигательной смесью. Несколько человек спрыгнули на БМП,
чтобы закрыть брезентом смотровые щели. Все это и привело к трагедии. Двое москвичей были задавлены,
один погиб от рикошетной пули, когда экипаж стал стрелять в воздух.

      В заключении следственной группы прокуратуры как Москвы, так и Российской Федерации, которая
расследовала происшествие, говорилось: Когда колонна БМП, вышедшая на патрулирование, встретила на
своем пути баррикады и подверглась нападению гражданских лиц, это расценивалось военнослужащими как
попытка захвата боевой техники, оружия и боеприпасов. Когда же были подожжены блокированные в
туннеле боевые машины с находившимися в них боекомплектами снарядов и патронов, а жизнь
военнослужащих подверглась непосредственной опасности, применение ими оружия являлось способом
защиты, соответствующим характеру и степени опасности нападения.

      Таким образом, было совершено нападение на военнослужащих Советской Армии, находящихся при
исполнении служебных обязанностей и действовавших в соответствии с законами СССР. Согласно следствию,
не было состава преступления и в действиях других военнослужащих, причастных к инциденту: командира
Таманской дивизии генерал-майора В. Марченкова, командира полка полковника А. Налетова, командира
батальона капитана С. Суровикина. Такова юридическая сторона дела. Однако преступниками были
представлены именно военнослужащие, а совершившие на них нападение лица объявлены героями. И М.С.
Горбачев издал Указ о присвоении трем погибшим москвичам звания Героя Советского Союза!

      Идея не подчиняться преступным приказам и оказывать сопротивление преступной власти стала
общепринятой догмой, и государство рухнуло. Именно здесь истоки странного заявления Р. Нургалиева.
Созданный целенаправленно двадцать лет назад провал в рациональном мышлении общества и офицерства
оказался незакрытым.

      Этот угрожающий провал не закрыт прежде всего из-за политической трусости. Чтобы его засыпать, надо
честно пересмотреть всю эту операцию перестройки, включая абсурдные награды тем, кто погиб, поджигая
армейские БМП перед телекамерами иностранных агентств. Это надо было сделать, пусть даже устроив
пышные перезахоронения этих героев демократии, пусть даже рядом с убиенным царем. Это было бы по
другой части, не подрывающей государственность. Да, это мученики Августовской революции, положившие
свои жизни на ее алтарь, но как можно присваивать им высшую награду государства, которое они
уничтожали!

      Аналогичным событием, положившим начало Февральской революции, был такой эпизод. 27 февраля
1917г. учебная команда лейб-гвардии Волынского полка отказалась выйти для пресечения беспорядков.
Начальника команды, штабс-капитана, солдаты выгнали из казармы, а фельдфебель Кирпичников выстрелом
в спину убил уходящего офицера. Этому было придано символическое значение командующий Петроградским



военным округом генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов лично наградил Кирпичникова Георгиевским крестом
наградой, которой удостаивали только за личное геройство [37]. Это награждение нанесло тяжелый удар по
армии.

      Вернемся в 90-е годы. В результате постоянных повторений к понятию преступные приказы все так
привыкли, что стали воспринимать как целостную и почти очевидную сущность. Сказал эти магические слова,
и ситуация сразу становится ясной, нет необходимости ее исследовать, выявлять разные связи и отношения,
из которых она соткана, встраивать ее в контекст.

      Р. Нургалиев призвал к самообороне гражданина против человека в милицейской форме в таких случаях:
Если этот гражданин не преступник, которого задерживают. Если человек идет и ничего не нарушает. Он
исходит из того что в такой ситуации преступность действий милиционера (неважно, по своей инициативе
или выполняя преступный приказ) выявляется как очевидная сущность. Это редкостный случай
гипостазирования с риском тяжелых последствий. Сложнейшая проблема обязанности государства применять
насилие, не допуская утраты монополии на это право и в то же время минимизируя злонамеренное
использование этой монополии, представлена в карикатурном виде путем предложения просто эту
монополию отменить. Если ты считаешь, что милиционер приближается к тебе с преступными намерениями,
бей его первым! Если ты считаешь, что экипаж БМП выполняет преступный приказ, подожги эту БМП!

      Эта проблема встала с появлением современных армии и полиции и современного права. В России уже
Петр I ввел положение, что исполнению подлежит лишь приказ пристойный и полезный государству.
Дисциплинарный устав Красной Армии 1919г. предписывал подчиненному не исполнять явно преступный
приказ и немедленно докладывать об этом по команде. Этого же требовало Положение о службе в
Рабоче-Крестьянской милиции 1925 года.

      Этот принцип принят и в законодательствах западных стран. И везде он является декларативным. Потому
что наряду с ним в уставах и в законах утверждается обязательность приказа для подчиненного. Так, в России
обязательность приказа для военнослужащих определяется Федеральными законами О воинской обязанности
и военной службе, О статусе военнослужащих, Законом РФ О милиции. Таким образом, здесь возникает
известная в философии проблема несоизмеримости ценностей. Она не имеет простых решений (в частности,
такого, которое предложил Р. Нургалиев).

      Разработка этой проблемы была подстегнута работой Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Там было принято, что в случае выполнения преступного приказа наказанию подлежит и начальник,
отдавший приказ, и его исполнитель. Позже были введены два уточнения: 1) приказ является законным, если
он отдан лицу, обязанному его выполнить, в рамках компетенции, с соблюдением надлежащей формы; 2)
приказ является законным, если он не противоречит действующим нормативным актам и носит обязательный
характер (то есть в случае его невыполнения подчиненный несет ответственность дисциплинарную,
административную или уголовную).

      Понятно, что проблема этим не решается даже когда приказ отдан компетентным лицом с соблюдением
формы, его исполнение не исключает ответственности, если очевиден его преступный характер. Закон
гласит: Лицо, которое совершает правонарушение, выполняя официальный приказ, отданный компетентными
властями, не подлежит уголовной ответственности если только подчиненный добросовестно не предполагал
законность этого приказа, и он выполнил его.

      Но оценка законности отданного приказа сложный процесс, он зависит от возможности получить и
обдумать необходимую для оценки информацию, от юридической подготовки исполнителя, его способности
правильно истолковать приказ в свете действующих законов. Поэтому в законодательстве большинства стран
принято ключевое требование, что незаконность приказа должна быть явной. При этом незаконность приказа
должны осознавать оба и начальник, и исполнитель. Это и есть признак заведомости.

      В реальной практике наличие всех условий заведомости вещь редкая. Поэтому разъяснения этой статьи
законов очень скудны, и руководствоваться ими бесполезно. Говорится, что преступным является, например,
приказ о казни мирных жителей. Но даже и в этих примерах очевидность не является абсолютной различие
между мирным жителем и боевиком во многих типах вооруженных конфликтов проблематично.

      Таким образом, ни законы, ни уставы не могут дать формального ответа на вопрос, что является
приоритетом приказ или необходимость соблюдать закон. Преступность или законность действия человека в
форме не являются сущностями, которые участники коллизии видят одинаково, как нечто данное объективно.
Это каждый раз есть явление, сотканное множеством условий и отношений. Как правило, достаточно



подробный и тем более юридический анализ ситуаций проводится фактически по завершении событий, а в
момент получения и исполнения приказа такой возможности нет.

      Даже новый строевой Устав Вооруженных сил РФ, введенный в действие 1 июня 2006г., оставляет
нерешенным вопрос об ответственности за исполнение преступных приказов. Один из разработчиков Устава
генерал-майор Александр Моисеенко сделал такое заявление: Приоритет отдается приказам, и
ответственность за преступные приказы должен нести только командир. Подчиненный обязан исполнить
приказ, а если он считает его незаконным, то имеет право после его выполнения обжаловать действия
командира в суде [41].

      Это единственно возможный способ разрешения несоизмеримости ценностей и противоречия между
необходимостью выполнять приказы и невозможностью в большинстве случаев моментально оценить его
законность. Эта оценка переносится в более адекватные для нее условия. Тем самым снижается социальная
цена ошибки, которую вполне может совершить представитель власти, по сравнению с ошибкой индивида.

      Для нашей проблемы типичной коллизией может быть нападение сотрудника милиции на гражданина,
более или менее грубое. Оно может быть немотивированным (преступным), а может иметь целью задержание
подозреваемого в совершении преступления. Строго говоря, совершая задержание, в том числе с
применением насилия, сотрудник милиции всегда исходит из презумпции невиновности. Высокая вероятность
ошибки заложена в программу действий этой части правоохранительной системы. Задержали по ошибке и
выпустили.

      Если ошибся и допустил грубость сотрудник милиции, на него может быть наложено дисциплинарное
взыскание, а в случае превышения полномочий и возбуждено уголовное дело. Если же индивид, ссылаясь на
совет министра, окажет сопротивление и уйдет от разбирательства, то на свободе, возможно, останется
именно преступник.

      Следовательно, в момент конфликта между представителем власти и гражданином право оценки
законности действий абсолютно и однозначно отдается именно представителю власти. Законопослушный
гражданин обязан подчиниться и не сопротивляться это и есть монополия государства на насилие.[13]

      В этом пункте Р. Нургалиев совершил фундаментальную ошибку, которая является результатом
многолетнего гипостазирования концепции преступной власти и преступных приказов. Ошибочная установка
широко распространена в сознании населения, военнослужащих и, как видим, даже в высшем эшелоне власти.
Это создает риск тяжелых конфликтов, снижает дееспособность вооруженных сил и укрепляет мотивацию к
девиантному поведению. Это угроза для России.

      Склонность к гипостазированию нисколько не изжита. Нас эта опасность подстерегает постоянно.
Используя понятие, обозначающее явление, мы часто забываем, что понятие инструмент, отсекающий от
реального содержания явления множество черт. Неявное знание и здравый смысл позволяют быстро
разворачивать в уме это содержание, но очень часто этого не делают впадают в гипостазирование.

      Некогерентность. Рациональному мышлению присуща связность, внутренняя непротиворечивость
умозаключений. Утверждения, высказанные на языке несоизмеримых понятий и с провалами в логике,
некогерентны (incoherent).

      Рассмотрим структуру простых логических построений. Аристотель называл их энтимемами
(риторическими силлогизмами) неполно выраженными рассуждениями, пропущенные элементы которых
подразумеваются.

      Данные (Д)____________________ Квалификация (К)____________________ Заключение (3)

      Поскольку (Г)____________________ Оговорки (О)

      Ведь (П)

      В популярной книге А. Моля читаем: Аргументация определяется как движение мысли от принятых
исходных данных (Д) через посредство основания, гарантии (Г) к некоторому тезису, составляющему
заключение (3). Подкрепление (П) служит для усиления гарантии и содержит обычно хорошо известные
факты или надежные аналогии. Квалификация (К) служит количественной мерой заключения (типа в 9
случаях из 10). Оговорки (О) очерчивают условия, при которых справедливо заключение (если только не) [22].



      Аргументация ответственных выводов намного сложнее, в них требуется, например, отдельно
обосновывать и выбор данных, и надежность гарантии, и методы квалификации. Что же мы наблюдаем в
процессе реформы? Из аргументации были полностью исключены подкрепления, оговорки и квалификации.

      Вот пример рассуждений, которыми обосновывали приватизацию торговли:

      Д: в государственных магазинах нет продуктов;

      Г: в частных магазинах США изобилие продуктов;

      3: если приватизируем магазины, у нас наступит изобилие.

      Достаточно ввести в этот силлогизм оговорку: В частных магазинах США изобилие товаров, если только
дело не в уровне производства и ценовых ограничениях, как становится очевидной несостоятельность самой
гарантии: в США полки магазинов ломятся не потому, что магазины частные, а потому, что цена ограничивает
покупательную способность существенной части населения.

      С 1990г. меня неоднократно привлекали к экспертизе законопроектов. Ознакомление с ними нередко
вызывало шок. Вот проект Закона о предпринимательстве (1990г.). Он подготовлен научно-промышленной
группой депутатов, стоят подписи академиков. И совершенно несовместимые с реальностью и друг с другом
утверждения.

      Вот одно из них: В нашем обществе отсутствует инновационная активность! Не может существовать
такого общества. Инновационная активность свойство каждого человека. Да и сами же авторы тут же
утверждают, что советская экономика в основном работала на оборону, но в этой сфере инновационный
потенциал СССР был безусловно исключительно высок. Значит, в важной своей части наша экономика была
высоко инновационной.

      Вот другое утверждение: Государство не должно юридически запрещать никаких форм собственности! И
это говорится после стольких веков борьбы за запрет рабства или крепостного права.

      Вот еще: Государство должно воздействовать на хозяйственных субъектов только экономическими
методами! Во всем мире хозяйственные субъекты часто оказываются в тюрьме, а у нас, значит, бей
преступников только рублем. Без административного и правового регулирования рынка государством он
представляет собой саморазрушающуюся систему, это настолько очевидно, что стало аксиомой.

      Вот еще нелепое утверждение: Основным критерием и мерой общественного признания общественной
полезности деятельности является прибыль! Если так, тогда да здравствует наркобизнес, норма прибыли у
него наивысшая.

      А. Ципко пишет о процессах в странах Восточной Европы после бархатных революций: Все эти страны идут
от коммунизма к неоконсерватизму, неолиберализму, минуя социал-демократию. Тут есть своя логика. Когда
приходится начинать сначала, а иногда и с нуля, то, конечно же, лучше идти от более старых, проверенных
веками ценностей и принципов [23].

      Здесь крайняя некогерентность. Что значит, например, что Польша в 1989г. начала сначала, а то и с нуля?
И почему неолиберализм, возникший в 70-х годы XX века, проверен веками? Уж если лучше идти от
проверенных веками ценностей и принципов, то надо брать за образец первобытно-общинный строй, он
проверен двумястами веков. Или на худой конец рабство тоже десять веков его проверяли. Ведь капитализм
очень недавнее явление.

      В 2003г. А.Н. Яковлева, как архитектора перестройки, спросили о ее программе. На вполне разумный
вопрос Яковлев отвечает: Интересно, как вы себе представляете план перестройки? Это что, перечень
мероприятий, утвержденный на Политбюро, согласованный с министерствами и ведомствами, включая КГБ?
Такого плана действительно не было и быть не могло. Того, кто его предложил бы, тут же поставили бы к
стенке [24].

      Почему же, если бы Горбачев предложил перечень мероприятий, утвержденный на политбюро,
согласованный с министерствами и ведомствами, включая КГБ, то его тут же поставили бы к стенке?
Кто бы его поставил к стенке, если КГБ этот перечень изучил и завизировал? С другой стороны, Яковлев
признает, что план перестройки существовал, причем его главное содержание таково, что если бы он стал
достоянием гласности, то авторов его тут же следовало бы поставить к стенке, это кажется самому Яковлеву



правильным с точки зрения интересов государства и общества.

      Академик Т.И. Заславская в конце 1995г. на международном форуме Россия в поисках будущего делает
главный, программный доклад. Она говорит о дефиците, якобы преодоленном благодаря повышению цен: Это
крупное социальное достижение Но за насыщение потребительского рынка людям пришлось заплатить
обесцениванием сбережений и резким падением реальных доходов. Сейчас средний доход российской семьи
в три раза ниже уровня, позволяющего, согласно общественному мнению, жить нормально [10].

      Перед нами острая некогерентность. Люди погрузились в бедность, они не могут покупать прежний набор
продуктов и, таким образом, выброшены с рынка (что и стало механизмом преодоления дефицита), а ведущий
социолог называет это крупным социальным достижением!

      Во многих случаях некогерентность рассуждений вызвана грубым преувеличением исходного тезиса,
которое нарушает рациональность последующих шагов. Вот А.С. Ципко заявляет: Не было в истории
человечества более патологической ситуации для человека, занимающегося умственным трудом, чем у
советской интеллигенции. Судите сами. Заниматься умственным трудом и не обладать ни одним условием,
необходимым для постижения истины [25]. Что значит не обладать ни одним условием для постижения
истины? Интеллигенты в СССР не имели ни глаз, ни слуха, ни языка, ни весов? Как они вообще могли жить, не
говоря уж о том, чтобы в космос Гагарина снарядить?

      Некогерентность часто бывает следствием гипостазирования. Продуктом такого сочетания стало понятие
конкуренции. В одном из документов правительства можно было прочитать: В настоящее время принята
трехлетняя Программа социально-экономического развития Российской Федерации на 20032005 годы. Она
предусматривает прежде всего повышение конкурентоспособности России В отсутствие значимых
межстрановых барьеров для перемещения капитала, рабочей силы, технологий, информации первостепенное
значение для России приобретает проблема поддержания национальной конкурентоспособности в борьбе за
привлечение мировых экономических ресурсов, а также за удержание собственных.

      Почему прежде всего конкуренция, а не улучшение здоровья народа и ликвидация социальных болезней
типа туберкулеза, не искоренение бездомности, не восстановление тракторного парка сельского хозяйства
независимо от конкурентоспособности этих мер? И с чего вдруг правительство решило, что теперь исчезли
значимые межстрановые барьеры для перемещения капитала, рабочей силы, технологий, информации? Это
утверждение просто нелепо попробуйте переместиться в США, даже если экономический барьер в виде
авиабилета для вас не является значимым. Кроме того, выходит, государство отказывается выполнять
функцию удержания собственных экономических ресурсов теми средствами, которыми все государства
пользуются испокон веку (то есть административными), и возлагают эту задачу на конкурентоспособность? А
если Россия еще 50 лет будет проигрывать в конкуренции на рынке значит, тащи из нее ресурсы кому не лень?
Зачем тогда вообще нужно такое государство?

      В действительности большая часть человеческих отношений никак не может строиться на основе
конкуренции, а строится на соединении усилий и сотрудничестве и государство, и семья, и наука, и культура.

      Говорится, что сегодня, в условиях глобальной конкуренции, мы должны опережать другие страны и в
темпах роста, и в качестве товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это вопрос нашего
экономического выживания. Как вообще возможно такое условие? Что значит, например, опередить США и в
качестве товаров и услуг, и в уровне науки? Как известно, все это США обеспечили себе прежде всего
благодаря авианосцам и морской пехоте, что и обходится им почти в 400млрд долларов годового военного
бюджета. А в РФ в 2001г. весь федеральный государственный бюджет составил чуть больше 40млрд долларов.
Зачем же нам лезть на ринг тягаться с США в этой конкуренции?

      И почему, если мы проиграем США по числу нобелевских лауреатов или качеству услуг ночных клубов, мы
экономически не выживем? Это более чем странное утверждение. Мы не выживем как раз в том случае, если
примем эту жизненную философию, убедимся, что переплюнуть США в качестве товаров и услуг не можем, и
хором крикнем: Так жить нельзя!

      Конкурентная борьба возникла вместе с капитализмом, и это очень недавнее изобретение. А до этого
десятки тысяч лет человек жил в общине и вел натуральное хозяйство. И сегодня еще большинство населения
Земли вовсе не мыслит жизнь как арену экономической борьбы с ближними.

      Вспомним недавнее прошлое. Русские крестьяне производили в год не менее миллиарда пар лаптей (пары
хватало в среднем на пять дней). Это огромное производство, требующее массы труда и сырья. Лапти эти



никому на мировом рынке не были нужны, они были неконкурентоспособны абсолютно. Можно ли было их не
производить? Нет, нельзя, потому что лапти были необходимы для жизни 50% населения России.

      Здесь приведены примеры некогерентных утверждений по разным проблемам. Примеры можно умножить.
Эта деформация типа мышления большой части сообщества имела тяжелые последствия для российской
культуры в целом. Общий регресс навыков рационального сознания, во многом спровоцированный структурой
рассуждений известных интеллектуалов, стал фактором, углубившим системный кризис 90-х годов.

      Большого улучшения в этом плане пока не произошло.

      Деформация меры. Одной из самых тяжелых и опасных деформаций, которые претерпело массовое
сознание, стала утрата способности взвешивать явления. Чувство меры важная составляющая рационального
сознания, необходимый инструмент методологического оснащения разума.

      Овладение числом и мерой одно из важнейших завоеваний человека. Умение мысленно оперировать с
числами и величинами интеллектуальное умение, которое осваивается с трудом и развивается на протяжении
жизни человека.

      Вебер особо отмечает ту роль, которую дух счета (calculating spirit) сыграл в становлении культуры
индустриального общества: пуританизм преобразовал эту расчетливость, в самом деле являющуюся важным
компонентом капитализма, из средства ведения хозяйства в принцип всего жизненного поведения.

      Под этим давлением в культуре был совершен прыжок из мира приблизительности в царство точности.
Наука ввела в обыденную культуру язык чисел. Подъем во время перестройки аутентического сознания и
приступ гипостазирования в мышлении интеллигенции привел к утрате расчетливости. Произошла
архаизация сознания слоя образованных людей.

      Важнейшее свойство расчетливости, даваемое образованием и опытом, способность быстро прикинуть в
уме порядок величин. Когда расчетливость подорвана, сознание людей не отвергает самых абсурдных
количественных утверждений, они действуют на него магически. Человек теряет чутье на ложные
количественные данные.

      Есть целый ряд общих, почти незаметных приемов разрушения меры, дискредитации числа или вообще
количественных аргументов. Первый из таких приемов манипуляция с числами, при которой они используются
как магические образы, оказывающие на людей гипнотическое воздействие.

      Вот типичное умозаключение такого типа из книги, вышедшей в издательстве Наука (!): Четверть
миллиарда 250 миллионов потеряло население нашего Отечества в XX веке. Почти 60 миллионов из них в
ГУЛАГе [26].

      Ни редакторы издательства, ни соавторы по книге (умные и образованные люди), ни читатели не ахнули
при виде этих величин.

      Что значит 250 миллионов потеряло Отечество в XX веке? Эти люди умерли? А сколько в норме умирает за
сто лет человек из населения в 250 миллионов?

      Контекст подталкивает человека к мысли, будто 250млн человек стали жертвой политического строя, для
этого протягивается нить к ГУЛАГу. Но ГУЛАГ существовал 30 лет, число заключенных в лагерях лишь в
отдельные годы превышало 1млн человек, смертность в лагерях составляла в среднем 3% в год как
Отечество могло там потерять 60 миллионов? Доподлинно известно, например, что с 1 января 1934г. по 31
декабря 1947г. в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа умерло 963 766 заключенных, и основная часть
смертей из этого числа пришлась на годы войны. Война была трудным временем для всех.

      Академик А.Н. Яковлев, написавший предисловие к Черной книге коммунизма, дополняет миф о 60
миллионах подробностями: Насильственно уничтожено более шестидесяти миллионов людей, в основном
молодых, красивых и здоровых, родившихся, чтобы жить, творить и радоваться жизни [27].

      Итак, по утверждению А.Н. Яковлева, были уничтожены шестьдесят миллионов человек это только в
основном молодых, красивых и здоровых и только убитых насильственно, а если взять немолодых, некрасивых
и слабых здоровьем, то, дескать, и все сто миллионов выйдут. Такие стандарты в применении меры задавали
представители высшей элиты КПСС.



      Число у А.Н. Яковлева имеет совершенно иную природу, нежели в мире разума. У него число образ,
гипербола. Его нельзя соотнести с реальностью, поскольку неизвестно, во сколько раз он преувеличил в
десять раз или в пятьдесят. Выступая 16 ноября 1999г. в Президиуме РАН, он говорит о 3,5 миллиона
депортированных крестьянских семей (во время коллективизации). 3,5млн крестьянских семей это около
17млн человек. Депортация произошла в 1931г. Каким транспортом могло быть перемещено в Сибирь такое
количество людей? Члены Президиума РАН могли прикинуть это в уме, если до этого реальные данные их не
интересовали.

      В действительности в 19301931гг. на спецпоселения было выслано 381 026 семей. Это число установлено с
большой точностью.

      Число, служащее показателем чего-то, всегда встроено в более или менее широкий контекст, который и
насыщает это число смыслом. Обеднение контекста может совершенно исказить смысл. Изъятие числа из
реального контекста приняло у нас столь широкий характер, что нанесло сильный удар по всей культуре
количественного мышления.

      Вот в 1994г. академическому журналу Общественные науки и современность дал интервью член
Президентского совета доктор экономических наук Отто Лацис. Он сказал: Еще в начале перестройки в нашей
с Гайдаром статье в журнале Коммунист мы писали, что за 19751985 годы в отечественное сельское
хозяйство была вложена сумма, эквивалентная четверти триллиона долларов США. Это неслыханные средства,
но они дали нулевой прирост чистой продукции сельского хозяйства за десять лет [28].

      Итак, вложения 250млрд долларов за десять лет, то есть по 25млрд в год, названы неслыханными
средствами. Что же тут неслыханного? Годовые вложения в сельское хозяйство страны масштаба СССР в
размере 25млрд долларов сумма не просто рядовая, но очень и очень скромная. О. Лацис обязан был бы
сказать, сколько, по его оценкам, следовало бы ежегодно вкладывать в сельское хозяйство.[14] Может быть,
беда была как раз в том, что вкладывали недостаточно?

      Он обязан был встроить свою неслыханную величину в реальный международный контекст. Например,
упомянуть, что в 1986 году только государственные бюджетные дотации сельскому хозяйству составили в
США 74млрд долларов. По меркам Западной Европы того времени, величина госбюджетных дотаций должна
была бы составить в СССР 613млрд долларов! Только бюджетных дотаций!

      Массы читателей и телезрителей не замечали такого грубого нарушения меры, разум не подавал им
сигнала тревоги.

      А.Н. Яковлев, говоря о тотальной люмпенизации общества, которое надо депаразитировать, приводил
такой довод: Тьма убыточных предприятий, колхозов и совхозов, работники которых сами себя не кормят,
следовательно, паразитируют на других.[15]

      Вот мера академика-экономиста: убыточных предприятий, колхозов и совхозов в СССР тьма. При том, что
было прекрасно известно и общее число предприятий и колхозов, и число убыточных, так что можно дать
вполне определенное и абсолютное, и относительное число убыточных, а не прибегать к метафоре тьма.

      Реальные величины таковы. В 1989г. в СССР было 24 720 колхозов. Они дали 21млрд руб. прибыли.
Убыточных было на всю страну 275 колхозов (1% от общего числа колхозов), и все их убытки в сумме
составили 49млн руб. 0,2% от прибыли колхозной системы. В целом рентабельность колхозов составила 38,7%.
Величина убытков несоизмерима с размерами прибыли. Колхозы и совхозы вовсе не висели камнем на шее
государства напротив, в отличие от Запада наше село всегда субсидировало город. Аргумент А.Н. Яковлева,
основанный на количественной мере, был ложным, но этого образованная публика не замечала.

      Так же обстояло дело и с промышленными предприятиями. Когда в 1991г. начали внушать мысль о
благодатном смысле приватизации, говорилось: Необходимо приватизировать промышленность, ибо
государство не может содержать убыточные предприятия, из-за которых у нас огромный дефицит бюджета.

      Реальность же такова: за весь 1990г. убытки нерентабельных промышленных предприятий СССР
составили в сумме 2,5млрд руб., а валовой национальный продукт, произведенный всей совокупностью
промышленных предприятий, 320млрд руб.! Убытки части системы составляют менее 1% произведенной ею
добавленной стоимости и такую систему предлагают приватизировать, аргументируя ее нерентабельностью.
Кстати, в 1991г., когда был принят закон о приватизации, убыток от всех нерентабельных промышленных
предприятий составил менее 1% от дефицита госбюджета, который взметнулся до 1000млрд руб.



      Грубое нарушение меры часто является следствием устранения той системы координат, в которой
измерение приобретает смысл. Ценным учебным материалом, который показывает глубину поражения меры,
служит миф об избытке тракторов в советском сельском хозяйстве. В рассуждениях об избытке тракторов
нарушались почти все элементарные правила рациональных умозаключений.

      Вот А.С. Ципко пишет в большой академической книге: Мы буквально наводнили страну тракторами и
комбайнами, а относительное отставание ее аграрного сектора от традиционного фермерского хозяйства
стран Западной Европы не только не уменьшилось, а увеличилось. И немудрено. В некоторых областях
сегодня на круг меньше собирают зерна, чем до революции [25, с. 74].

      Первый тезис (наводнили страну тракторами) обязывает применить расчет (калькуляцию). Наводнили это
сколько? Во сколько раз больше, чем в Западной Европе, где рачительные фермеры не наводнили? Никакой
меры Ципко не вводит, его тезис абсурдно противоречит реальности. Столь же абсурдно утверждение, будто
в некоторых областях урожаи зерна меньше, чем до революции. Что это за области? Какие там урожаи?
Данные по всем областям доступны, что же скрывать.

      Во втором тезисе (из-за колхозов увеличилось отставание от западных фермеров) нарушена другая
элементарная норма если сравниваешь динамику двух разных систем, то обязан сообщить правила такого
сравнения. Здесь надо было дать сведения об этой динамике, временной ряд показателей, но тогда тезис
Ципко выглядел бы просто нелепо. Отставание от Западной Европы именно прекратилось в советское время,
когда сельское хозяйство России смогло вырваться из порочного круга аграрного перенаселения и перейти от
трехполья к многопольному севообороту.

      Здесь же нарушены правила объяснения. Допустим, действительно увеличилось отставание. Даже если бы
это было фактом, сам по себе он не объясняет своих причин. Ципко верит, что все дело в собственности на
землю. Но вера дело свободы совести. Чтобы ее подтвердить разумом, надо выполнять правила назвать
главные возможные причины явления и дать обоснование той причины, которая выбрана в качестве гипотезы.
Может, дело не в фермерах, а в колоссальных государственных субсидиях, которые стали давать фермерам в
Западной Европе?

      Грубо нарушено и другое элементарное требование: если сравниваются две разные системы, то надо
показать (или хотя бы сказать, взяв на себя ответственность), что эти системы выполняют критерии подобия.
Ведь очевидно, что в Западной Европе почему-то со времен Средневековья сложилось традиционное
фермерское хозяйство, а в России, наоборот, сохранилось общинное крестьянское, а потом колхозное. И как
ни бился Столыпин, превратить крестьян в фермеров не смог. В чем-то, значит, несоизмеримы две системы
так назови причины несоизмеримости, согласуй с ними возможности сравнения.

      Парадигмальное значение для мифа о тракторах приобрело утверждение официального руководителя
тогдашней экономической науки академика А.Г. Аганбегяна о том, что в сельском хозяйстве СССР имеется в
два-три раза больше тракторов, чем необходимо. Дословно Аганбегян пишет: Результат [абсурда плановой
системы] разрыв между производством и социальными потребностями. Очень показателен пример с
тракторами. СССР производит в 4,8 раз больше тракторов, чем США, хотя отстает от них в производстве
сельскохозяйственной продукции. Необходимы ли эти трактора? Эти трактора не нужны сельскому хозяйству,
и если бы их покупали за свои деньги и рационально использовали, хватило бы в два или три раза меньше
машин [29]. Это утверждение произвело столь сильное впечатление на мировое сообщество экономистов, что
не раз цитировалось на Западе не только в прессе, но и в серьезных монографиях.

      Задав меру, содержащую в себе оценку состояния (Эти трактора не нужны сельскому хозяйству хватило
бы в два или три раза меньше машин), академик устранил систему координат, в которой его мера могла бы
иметь смысл. А у экономистов, читавших это высказывание академика, не возникало желания встроить
данную им меру в реальный контекст и задать себе вопрос: При чем здесь производство тракторов в США?
Сколько тракторов следует считать необходимым именно для СССР? Сколько тракторов имеется в ФРГ, в
Италии, в Польше?

      Разве не удивительно было слышать, что советским колхозникам хватило бы в три раза меньше тракторов,
чем то число, что они имели? Когда же наша промышленность успела так перенасытить село тракторами?
Аганбегян не указал типичную норму насыщенности хозяйства тракторами в той экономике, которая
предлагалась нам как пример для подражания. Разве на Западе фермеры имели в три раза меньше тракторов,
чем советские колхозники? В действительности в тот момент (1988г.) в сельском хозяйстве СССР тракторов на
гектар пашни было в 16,5 раз меньше, чем в ФРГ. Искажение меры столь велико, что возникает совершенно
ложное представление реальности. Приведем данные из самых обычных справочников.



      ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТРАКТОРАМИ

      Число тракторов на 1000га пашни, штук

      Страна 1980 1988

      СССР 11,6 12,2

      Польша 45 77

      Италия 113 144

      ФРГ 200 201

      Япония 343 476

      Академик-экономист не мог этих данных не знать. Но важнее тот факт, что сообщество экономистов без
всяких сомнений приняло ложное утверждение одного из своих лидеров и, насколько известно, до сих пор
никак на него не отреагировало.

      Утрата духа расчетливости неизбежно приводит к разрушению логики, к некогерентности рассуждений, о
которой говорилось выше. Дело в том, что этот дух расчетливости включает в себя умение взвешивать
качества, то есть выводит обществоведческий анализ за рамки простых математических действий. В любой
реальной проблеме общества исследователь имеет дело с несоизмеримыми величинами, обладающими
разными качествами. Это касается и ценностей, и интересов, и условий деятельности людей.

      Умение совмещать в одной модели несоизмеримые элементы совершенно необходимое в
обществоведении условие. Провал советского обществоведения во многом и был предопределен
неспособностью взвесить все элементы системы, господствующая в то время группа обществоведов просто
объявляла какую-то одну ценность высшим приоритетом (общечеловеческой ценностью) и пренебрегала
альтернативными ценностями.

      Так, например, ценность свободы ставилась неизмеримо выше ценности равенства, так что в дискурсе
обществоведения возобладал социал-дарвинизм. Произошла натурализация социального. Это тяжелый
провал в рациональности и в культуре. Под натурализацию общественных процессов, которая произошла в
сознании властной элиты, придав ему черты радикального социал-дарвинизма и мальтузианства,
околовластные интеллектуалы подводили научную базу.

      Видный антрополог, директор Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков, в 1992г. бывший
Председателем Госкомитета по делам национальностей в ранге министра, в интервью 1994г. 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 [1].[16]

      И это после фундаментальных трудов антропологов, показавших, что отношения доминирования и
конкуренции есть продукт исключительно социальных условий, что никакой природной предрасположенности
к ним человеческий род не имеет. Жизнь показала несостоятельность антропологической модели, в которой
человек представлен как индивид, ведущий гоббсову войну всех против всех. Но российские обществоведы,
консультирующие власть, продолжают исходить из принципов методологического индивидуализма и берут
homo economicus как стандарт для модели человека.

      Это сделало весь дискурс элиты и власти неадекватным реальности. Ценность эффективности ставилась
неизмеримо выше ценности справедливости и т.д. В результате в моделях, положенных в основание доктрины
реформ, возникла острая некогерентность. Справедливость как ограничение для социальной инженерии была
отброшена, но вместе с этим рухнула и эффективность.

      Хороший учебный материал дает история трактовки права на труд. Во время реформы видные
обществоведы стали пропагандировать безработицу. Т.И. Заславская писала в важной статье (1989): По
оценкам специалистов, доля избыточных (т.е. фактически не нужных) работников составляет около 15%,
освобождение же от них позволяет поднять производительность труда на 2025% Лишняя рабочая сила не
только не приносит хозяйству пользы, но и наносит ему прямой вред По оценкам экспертов, общая
численность работников, которым предстоит увольнение с занимаемых ныне мест, составит 1516млн человек,



т.е. громадную армию

      Система, при которой люди, увольняемые со своих предприятий, испытывали бы некоторые трудности с
нахождением новой работы ставила бы работников в более жесткие экономические и социальные условия,
требовала от них более качественного труда. Лично мне ближе последняя точка зрения, но общественное
сознание не подготовлено к ее восприятию Мнение о том, что безработица необходима для более
эффективного хозяйствования, поддерживает всего 13% [2, с.230232].

      Таким образом, по словам Т.Н. Заславской, освобождение от 15% ненужных работников поднимет
производительность труда на 20%. Значит, объем производства при этом возрастает на 2%. И из-за этого
ничтожного прироста социолог предлагает превратить 16млн человек в безработных! Обществовед не
справился с взвешиванием несоизмеримых ценностей, в результате выгода оказалась несоизмеримо меньше
неизбежных потерь. Академик, насытив свой текст бессмысленными числами, даже не удосужилась посчитать
результат. А кто удосужился?

      Н.П. Шмелев разрушает меру, придавая количественному аргументу тотальный характер. Он пишет в
1995г.: Сегодня в нашей промышленности 1/3 рабочей силы является излишней по нашим же техническим
нормам, а в ряде отраслей, городов и районов все занятые излишни абсолютно [30]. Как это понимать? Что
значит в этой отрасли все занятые излишни абсолютно? Что это за отрасль? И таких отраслей в России не
одна, а целый ряд. А что значит в городе N* все занятые излишни абсолютно? Что это за города и районы? Все
это печатается в журнале РАН! Если редакция (и, видимо, образованные читатели) таких перлов не замечают,
значит, этот алгоритм умозаключений прочно вошел в сознание!

      И ведь эта мысль о лишних людях России очень устойчива, в 2003г. Шмелев повторил ее в еще более
жесткой форме: Если бы сейчас экономика развивалась по-коммерчески жестко, без оглядки на социальные
потрясения, нам бы пришлось высвободить треть страны. И это при том, что у нас и сейчас уже 1213
процентов безработных. Тут мы впереди Европы. Добавьте к этому, что заводы-гиганты ближайшие несколько
десятилетий обречены выплескивать рабочих, поскольку не могут справиться с этим огромным количеством
лишних [31].

      Неспособность почувствовать несоизмеримость величин (например, масштаб проблемы и средств для ее
решения) распространилась во всем обществе снизу доверху.

      Так, например, существенной общественной проблемой остается возвращение населению их сбережений в
государственном Сбербанке, которые они потеряли в 1992г. при либерализации цен. Правительство обещало
свой долг погасить. В телефонном диалоге с народом 18 декабря 2003г. Президенту В. В. Путину был задан
вопрос: Каковы сроки погашения и механизмы?

      Вот как ответил на это В.В. Путин: Общий объем долга перед населением я хочу обратить на это ваше
внимание 11,5 триллиона рублей Теперь хочу обратить ваше внимание на темпы и объемы этих выплат В 2003
году 20 миллиардов, а в 2004-м мы запланировали 25 миллиардов рублей.

      Итак, долг составляет 11,5 трлн руб. (это по курсу того момента 400млрд долл.). В.В. Путин сообщает, что
в 2003г. государство вернет гражданам 20млрд руб. Прямо о сроках погашения долга, что и является сутью
вопроса, В. В. Путин не говорит. Но нетрудно применить арифметику и увидеть, что в 2003г. правительство
вернет населению 1/420 от суммы долга. Это значит, что возвращение долга рассчитано на 420 лет. Ввиду
такой несоизмеримости величин следовало как-то объясниться, но, похоже, никто этой несоизмеримости не
заметил ни эксперты, которые готовили ответы, ни телезрители, ни сам В.В. Путин.

      Применение числа требует ответственности. Число должно быть сопряжено с измеряемой величиной
явными отношениями. Нарушением меры является даже применение числа с избыточной точностью, которой
не может дать измерительный инструмент (например, указать вес мешка картошки с точностью до грамма
значит обнаружить свою низкую квалификацию в измерении). В российском обществе произошло резкое
падение этой квалификации.

      Академик Т.И. Заславская, агитируя за экономическую реформу, утверждала, что в СССР число тех, кто
трудится в полную силу, в экономически слабых хозяйствах было 17%, а в сильных 32%. И эти числа всерьез
повторялись в академических журналах. Понятие трудиться в полную силу не более чем метафора, однако
авторитетный социолог измеряет эту величину с точностью до 1 процента. 17 процентов! 32 процента!

      Этот прием взят из арсенала рекламы, которая все же выглядит скромнее в своих претензиях и дает свои
оценки с точностью до 10%: С новыми памперсами попки стали на 40% здоровее, С новым шампунем Шаума



волосы стали на 30% сильнее.

      Разрушение чувства меры, которое ведет к утрате чутья на ложные числа, подрывает всю систему
средств рациональных рассуждений. Люди становятся беззащитными перед самой примитивной
манипуляцией их сознанием, а страна перед простыми средствами информационно-психологической войны.

      В 1990г. в СССР был устроен т.н. сероводородный бум нагнетались нелепые страхи перед Черным морем,
которое якобы вот-вот выбросит из себя огромное облако сероводорода. Например, Литературная газета
писала: Что будет, если, не дай бог, у черноморских берегов случится новое землетрясение? Вновь морские
пожары? Или одна вспышка, один грандиозный факел? Сероводород горюч и ядовит в небе окажутся сотни
тысяч тонн серной кислоты.

      Почему эта и другие газеты могли писать такие нелепые вещи? Потому, что читатели ЛГ, в основном
образованные люди, их принимали. У них была разрушена способность взвешивать величины. Максимальная
концентрация сероводорода в воде Черного моря составляет 13мг в литре, что в 1000 раз меньше, чем
необходимо, чтобы он мог выделиться из воды в виде газа. В тысячу раз! Ни о каком воспламенении,
опустошении побережья и сожжении лайнеров не могло быть и речи. Но миллионы людей с высшим
образованием не почувствовали этой разницы в несколько порядков.

      Неспособность отсеивать или хотя бы переводить в разряд сомнительных ложные количественные данные
результат массового поражения инструментов рационального мышления.

      Глава 3

      Угроза для России: деградация функции предвидения и целеполагания

      Важным срезом рационального сознания является способность предвидеть состояние и поведение важных
для нас систем и окружающей среды.

      Способность предвидеть будущее, то есть строить его образ в сознании (воображение) свойство
разумного человека. Прежде чем сделать шаг, человек представляет себе его последствия, строит в сознании
образ будущего. Во всех случаях производится одна и та же мыслительная операция создание образа
будущего.

      Для общества необходим поток сообщений особого типа Откровения тайн будущего (апокалиптика).
Выполнение социальной функции добывать и передавать эти сообщения оформилось в древности и приобрело
изощренные формы. Апокалиптика изначально и поныне составляет столь важную часть общественной жизни,
что, по выражению немецкого философа, апокалиптическая схема висит над историей.

      В истории была эпоха пророков. Их деятельность закладывала основы мировых религий как систем.
Пророки, отталкиваясь от злободневной реальности, задавали траекторию ее движения в очень отдаленное
будущее, объясняли судьбы народов и человечества. Их прорицания задавали матрицу для строительства
культуры, политических систем, социальных и нравственных норм. В их лице соединялись духовные и
общественные деятели, выполнявшие ключевую роль в нациестроительстве.

      Пророчество как система построения образа будущего не утратило своего значения и в наши дни. В
переломные периоды это проявляется наглядно, достаточно вспомнить роль Маркса или Махатмы Ганди,
которые были прежде всего пророками.

      Эпохи пророков можно, в качестве аналогии, уподобить периодам научных революций, приводящих к
смене парадигм. В период стабильности, а тем более упадка, предвидение будущего организуется подобно
нормальной науке. В отличие от пророков, эта деятельность напоминает работу безымянных научных
коллективов. Их тексты более систематичны и упорядочены. Они не претендуют на то, чтобы сообщать
Откровение самого Бога, а дают трактовку прежних пророчеств.

      В апокалиптике возникают формы абстрактного, обезличенного и не привязанного к
конкретно-исторической обстановке знания. Его можно уподобить теоретическому знанию объективных
законов исторического развития. Эти тексты были востребованы, поскольку служили людям средством



ободрения, особенно в обстоятельствах кризиса. Прогнозы апокалиптиков включали в себя множество
сведений из самых разных областей, что придавало им энциклопедический характер. Апокалиптическая
литература такого рода необходимый продукт культуры в периоды революций, войн, реформ.

      Казалось бы, сама постановка задачи такого предвидения является ложной: из многообразия
исторической реальности берется ничтожная часть сигналов, строится абстрактная модель, в которую
закладываются эти предельно обедненные сведения и на этом основании предсказывается образ будущей
реальности.

      Почему же эти откровения, стоящие на столь зыбком фундаменте, так востребованы во все времена?
Потому, что они задают путь, который, как верят люди, приведет их к светлому будущему. И вера эта
становится духовной и политической силой люди прилагают усилия и даже несут большие жертвы, чтобы
удержаться на указанном пути.

      Поэтому прогнозы и имеют повышенный шанс сбыться, хотя реальность с изменчивостью условий и
многообразием интересов множества людей, казалось бы, должны разрушить слабые стены указанного
прорицателем коридора. Макс Вебер писал: Интересы (материальные и идеальные), а не идеи
непосредственно определяют действия человека. Однако картины мира, которые создаются идеями, очень
часто, словно стрелки, определяют пути, по которым динамика интересов движет действия дальше.

      Чтобы откровение стало движущей силой, оно всегда должно включать в образ будущего свет надежды.
Светлое будущее возможно! Пророчеству, собирающему людей (в народ, в партию, в класс или государство),
всегда присущ хилиазм идея тысячелетнего царства добра. Он может быть религиозным, философским,
национальным, социальным. Это идея прогресса, выраженная в символической форме. Во время перестройки
академик С. Шаталин иронизировал над хилиазмом русской революции с ее поиском града Китежа и
крестьянским коммунизмом и как будто не замечал, что сам проповедует поразительно приземленный
хилиазм царства рынка.

      Мобилизующая сила хилиазма колоссальна. Более ста лет умами владел хилиазм Маркса с его прыжком из
царства необходимости в царство свободы после победы мессии-пролетариата. По словам С. Булгакова,
хилиазм есть живой нерв истории, историческое творчество, размах, энтузиазм связаны с этим
хилиастическим чувством Практически хилиастическая теория прогресса для многих играет роль
имманентной религии, особенно в наше время с его пантеистическим уклоном.

      Для нас сегодня актуально изучение апокалиптики русской революции, замечательно выраженной в
поэтической форме стихов, песен и романсов Серебряного века и 20-х годов. Корнями она уходит в иное
мировоззрение, нежели иудейская апокалиптика (и производная от нее апокалиптика Маркса). В ней
приглушен мотив разрушения мира зла для строительства Царства добра на голом месте. Скорее, речь идет о
нахождении утраченного на время града Китежа, об очищении добра от наслоений зла, произведенного
детьми Каина.

      Таковы общинный и анархический хилиазм Бакунина и народников, социальные и евразийские откровения
Блока, крестьянские образы будущего земного рая у Есенина и Клюева, поэтический образ Маяковского Через
четыре года здесь будет город-сад.

      Стоит заметить, что этой русской апокалиптике противостоит прогрессизм и классического марксизма, и
либерализма. Перед нами поучительная война альтернативных образов будущего, знание о ней актуально.

      Каково же наше положение сегодня? Во-первых, русская советская культура конца ХХ века утратила
инструменты и навыки для войны образов будущего. Мы не только проиграли эту войну, но и отравили свой
организм внедренными нам вырожденными образами-вирусами. Без излечения мы не выберемся из той
экзистенциальной ловушки, в которую угодили в 90-е годы, но излечение идет очень медленно. Поражение
этой части нашего общественного сознания является системным.

      Во-первых, предвидение требует мужества, недаром Кант считал, что девиз разума Aude saper (имей
отвагу знать). Это мужество подорвано у нескольких поколений. А.С. Панарин трактует этот большой сдвиг в
сознании как бунт юноши Эдипа, бунт против принципа отцовства, предполагающего ответственность за
жизнь семьи и рода. Начатый с распродажи страны праздник жизни затянулся сверх меры. Созревают угрозы,
но их не желают видеть и слышать. Будущее идет к нам шагами Каменного гостя.

      Наши реформаторы и часть среднего класса впали в крайнее состояние грезы наяву. Исходя из
социального запроса этой элиты и фабрикуются нынешней апокалиптикой в лице политологии и футурологии



приятные образы будущего. Между тем для власти особенно важно предвидеть угрозы и риски.

      Предвидение позволяет власти проектировать будущее, осуществляя целеполагание. Это едва ли не
важнейшая обязанность государства. В цивилизованном обществе только государство способно
координировать усилия огромных масс людей, задавая им общий вектор и критерии успеха. Это соединяет
людей в народы и нации, наполняет действия каждого общим смыслом.

      Проектирование будущего, определение общего вектора развития и конкретное целеполагание,
осуществляемые властью и принимаемые (или отвергаемые) обществом, требуют постановки и осмысления
фундаментальных вопросов бытия.

      Власть формулирует их в форме национальной повестки дня, как череду перекрестков судьбы, актуальных
исторических выборов, давая и обоснование своего выбора той или иной альтернативы. На разных уровнях
общества эта повестка дня обсуждается в ходе каждодневного плебисцита, обмена информацией через
сложившуюся в обществе систему каналов.

      Снижение качества власти и управления во время реформы выразилось в настойчивом уходе от
постановки и осмысления фундаментальных вопросов. Это было неожиданно видеть у образованных людей,
наделенных властными полномочиями. Для них как будто и не существовало неясных вопросов, не было
никакой возможности поставить их на обсуждение.

      Можно даже сказать шире. Современный кризис России замечателен тем, что между властью и обществом
как будто заключен негласный договор: не ставить не только фундаментальных, но и вообще трудных
вопросов, уже не говоря о том, чтобы отвечать на них. Депутаты не задают таких вопросов правительству,
избиратели депутатам, читатели газете и т.д.

      Уже М.С. Горбачев принципиально отверг целеполагание как одну из главных функций государства. Он с
самого начала заявил: Нередко приходится сталкиваться с вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в
результате перестройки, к чему прийти? На этот вопрос вряд ли можно дать детальный, педантичный ответ
[12].

      Никто и не просил у него педантичного ответа, спрашивали об общей цели, о векторе движения страны в
переходный период. Когда писатель Ю. Бондарев задал разумный вопрос (Вы подняли самолет в воздух, куда
садиться будете?), его представили чуть ли не фашистом.

      Здесь возникает особая проблема, в которую мы углубляться не будем, но обозначим. Отказ от явного
целеполагания может быть избран как тактический прием по разным причинам. Первая желание уйти от
ответственности (или смягчить эту ответственность) при провале авантюрной программы достижения вполне
позитивной цели. Если авторы программы видят ее дефекты, создающие высокий риск провала, то цель не
объявляется, а после провала говорится, что мы этого и хотели с идеологическим оправданием того, что
реально получилось. Если в руках сохраняется контроль над СМИ (и организованной оппозицией), то
катастрофу всегда можно представить как следствие тоталитарного прошлого, отсталости народа и пр.

      Вторая причина принятие властью целей, настолько противоречащих интересам подавляющего
большинства населения (страны как целого), что их было невозможно огласить вплоть до надежного
ослабления, подавления или разрушения страны и народа. Иными словами, истинная цель оглашается только
после достижения необратимости.

      Какая из двух причин является исходной, выяснить в ходе событий трудно. Часто эти причины
совмещаются начав авантюрную программу и заведя страну в тупик, власть может пойти с повинной не к
собственному народу, а к правителям геополитического противника и сдать страну. При измене верховной
власти сопротивление невозможно.

      Перед нами красноречивый случай поведения М.С. Горбачева, хороший учебный материал.

      В годовщину ликвидации Берлинской стены, 5 ноября 2009г., Информационное агентство Евроньюс взяло
у Горбачева интервью, в котором его спрашивают: СССР развалился. Почему не удался Ваш проект? На это
бывший президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС отвечает: Я, во-первых, не согласен с вашим
выводом, что наш проект не удался. Он настолько удался, что в Советском Союзе начались демократические
реформы, и теперь, уже после распада, в России идет развитие и формирование рыночной экономики,
плюрализм всякого рода: политический, идеологический, религиозный и так далее. Больше того, в результате
этих перемен мы дошли до такой точки, что хотя перестройка и оборвалась насильно, но возврата нет. Никто



не способен вернуть страну назад. Так что перестройка победила [14].

      Если верить его словам, он с самого начала поставил себе целью разрушение СССР, ликвидацию
советского общественного строя и построение на постсоветском пространстве рыночной экономики
(капитализма). Но поверить в это трудно. Скорее, перед нами совмещение причин. Будучи по своей
квалификации и способностям не на высоте требований к управлению СССР, Горбачев привел к краху свою
дефектную программу (разработанную в существенной мере антисоветскими группами интеллектуалов).
Затем он пошел на государственную и национальную измену и сдал полуразрушенную страну противнику в
холодной войне.

      В любом случае уход власти от ясного целеполагания очень плохой симптом. За ним может скрываться
фундаментальная угроза для России.

      У нас сейчас, говорят, переходный период, власть нас ведет куда-то. Первая обязанность ведущего
объяснить людям, куда идем, какое болото у нас на пути, по каким кочкам или мосткам будем переправляться.
Не говорить этого или обманывать может или Иван Сусанин, ведущий врагов в болото, или конвоир, ведущий
тебя к яме, уткнув дуло в спину. Наша власть, надо полагать, ни Сусанин, ни конвоир. Однако молчит. А если
говорит, то так, что каждое слово порождает кучу недоуменных вопросов.

      Речь власти стала не средством объяснения (от слова ясно), а средством сокрытия целей и планов, если
таковые имеются. Недаром при власти кормится целая рать толкователей (политологов). Сама власть, как
сфинкс, на вопросы не отвечает и в пререкания с обществом не вступает.

      В самом начале, когда власть стала уходить от фундаментальных вопросов, это выражалось в отказе от
определения категорий и их места в иерархии. Это приводило к смешению ранга проблем, о которых идет
речь. Причем, как правило, это смешение имело не случайный, а направленный характер оно толкало
сознание к принижению ранга проблем, представлению их как простого, хорошо освоенного явления, не
сопряженного ни с каким риском для страны.

      На деле мы раз за разом сталкиваемся с принципиально новыми явлениями и проблемами, которые
требуют ответственного осмысления совместно государством и обществом. Этого нет. Не определив цели
движения, власть становится слепой и вместо определения стратегического курса захлебывается в
ситуативных решениях.

      Вот в 2008г. произошла акция боевиков в Нальчике, крупном городе, столице региона, центре
сосредоточения федеральных военных сил. Ясно, что это признак качественного изменения ситуации. Это не
Чечня, где войну двадцать лет готовили западные спецслужбы с целью разжечь разрушающий СССР пожар.
Раскрутить войну в Чечне смогли лишь огромными усилиями, подключив и большие финансовые ресурсы, и
политиков, и преступный мир.

      Что же произошло в Кабардино-Балкарии? Власть после событий в Нальчике хранила полное молчание, а
выступления должностных лиц среднего уровня многих просто возмутили. Эти события опять пристегнули к
международному терроризму.

      Где тут терроризм? Террористы вселяют страх в население, чтобы шантажировать государство, а здесь
открыто штурмовали здания силовых структур, цитадель государственности. Речь идет о мятеж-войне, новом
типе войн, возникшем в конце ХХ века. Это явление для России очень опасно, но по своей природе и структуре
оно никак не сводится к терроризму зачем же обманывать и себя, и общество?

      Но самое тревожное в том, что стратегические установки власти находятся в противоречии с теми
причинами событий, которые вслух изложили руководители силовых структур самой Кабардино-Балкарии.
Они сказали, что вооруженное подполье в их республике возникло вследствие целого ряда причин:

      из-за массовой безработицы, выбросившей из общества целые поколения молодежи;

      из-за произвола властей, который озлобил большую часть населения;

      из-за резкого снижения образовательного уровня и даже грамотности молодежи, что делает ее
беззащитной против влияния упрощенных радикальных идеологий с религиозной окраской.

      Это здравые суждения, и это все знают, просто наконец-то это сказали вслух. Но ведь все эти причины
прямой результат реформ. А неизменность курса этих реформ утверждается всеми структурами нынешней



власти президентом, правительством, Госдумой при диктате Единой России.

      Каковы же перспективы? Если противоречия, породившие мятеж, быстро не разрешаются, он будет тлеть
долго даже если исходные причины отпали сами собой.

      Важным проявлением отказа от целеполагания стало равнодушие к различию векторных и скалярных
величин. Определить главный вектор значило бы снизить риск тяжелых срывов политического процесса и, в
принципе, уже в среднесрочной перспективе это отвечало бы интересам подавляющего большинства
населения, в том числе и самих реформаторов. На это власть не пошла, предпочтя набрать очки обещанием
улучшения всего, наращиванием скалярных благ.

      Потеря навыка видеть фундаментальную разницу между векторными и скалярными величинами привела к
глубокой деформации понятийного аппарата и нечувствительности даже к очень крупным ошибкам.
Например, во время перестройки и в начале реформы власть стала подменять понятие замедление прироста
(производства, уровня потребления и т.д.) понятиями спад производства и снижение потребления. Скалярную
величину подменяли векторной, что приводило к принципиально неверным выводам.[17]

      Вспомним целевую установку перестройки, которую огласила академик Т.И. Заславская: Перестройка это
изменение типа траектории, по которой движется общество. Предлагалось кардинально изменить вектор
развития страны, произвести не улучшение каких-то сторон жизни, а смену самого типа жизнеустройства.
Однако понять, каковы ориентиры этого изменения, в сторону какого образа будущего власть направляет
государственный корабль, было невозможно. Карта и компас были разрушены.

      Утрата способности к предвидению будущего развития как движения по разным возможным векторам
превращает целеполагание в магическое действо. Это сразу ликвидирует все барьеры, которые защищали
властное сообщество от господства аутистического мышления. Отодвигается в сторону рациональный расчет,
начинаются грёзы наяву.[18]

      Эти идеологизированные грёзы стали необходимым ритуальным довеском к целеполаганию, а потом и
заменили само целеполагание. Вот, в 2003г. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало
отчет о ходе военной реформы. Начинается этот документ со странного идеологического заявления: За
прошедшие после обретения Россией суверенитета годы российские Вооруженные Силы прошли сложный
путь.

      Вот как понимают военные власти суверенитет России! От кого же Россия обрела суверенитет от
Белоруссии? От Абхазии? А до 1991г. Россия была их колонией или доминионом? И это извращенное понятие
исходит из Министерства обороны, которое обязано было оберегать целостность державы. А если теперь от
России оторвут Приморье, Министерство обороны РФ опять назовет это обретением суверенитета России от
данной территории?

      Дальше следует странная фраза со странными словами: Фактически российские Вооруженные Силы
находились в центре процессов формирования новой парадигмы национальной безопасности Российской
Федерации. Зачем здесь это слово парадигма? Спросите у генерала, что оно означает. И как могут
Вооруженные силы находиться в центре процессов формирования парадигмы, причем не аллегорически, а
именно фактически?

      Как же в этой новой парадигме видится главная роль Вооруженных сил? Вот главный вывод доклада: В
результате принятия законодательных актов, а также формирования полноценной законодательной и
судебной власти в России была сформирована система гражданского контроля над Вооруженными Силами,
что полностью соответствует требованиям демократической политической системы. Несмотря на
определенные трудности, удалось добиться создания основ для общественного контроля над деятельностью
Вооруженных Сил Сегодня мы можем говорить и о невиданной прежде открытости информации по проблемам
военной политики и реформирования армии. Одним из показателей гражданского контроля может служить
количество жалоб и исков с учетом арбитражных и общей юрисдикции к Министерству обороны РФ [13].

      Все это не имеет отношения к главной функции армии как важнейшей несущей структуры государства. И
примененные здесь слова и понятия неадекватны даже в рамках новой парадигмы. Какой общественный
контроль? Никогда ранее в обозримый период общество не было в такой степени лишено даже информации о
том, что происходит в Вооруженных силах, в каком состоянии находятся их главные структурные элементы.

      Восьмое (2007г.) Послание В.В. Путина Федеральному собранию очень поучительно в методологическом
отношении. Оно показывает, что ряд типов смешения категорий стал нормой в работе экономического блока



Правительства.

      Так, важной темой политических деклараций стали программы развития. Это понятие обозначает
векторную величину процесс созидания новых структур, укрепляющих страну и улучшающих
фундаментальные показатели ее бытия. Лейтмотивом Послания служит формула: Следует принять
долгосрочную программу развития, а дальше обозначается какая-то сфера (дороги, судостроение и пр.).

      Каждый раз эта вводная фраза противоречит описанию реальности, ибо вслед за ней речь идет о
деградации или разрушении этой сферы или отрасли. Иными словами, реальность описывается векторной
величиной, направленной противоположно развитию. Если так, то и цели программы должны соответствовать
совсем иному процессу, нежели развитие.

      Какой смысл принимать программу развития, если продолжает действовать механизм разрушения! Ведь
очевидно, что прежде надо выполнить программу по остановке и демонтажу этого механизма.

      Вот аналогия: в 19411945гг. в нашей стране действовал механизм разрушения нашего хозяйства
нашествие фашизма. И приоритетной была программа по уничтожению этого механизма Всё для фронта, все
для победы! Эта цель была всем понятна, и потому долгосрочная программа развития, начатая сразу после
победы, сплотила общество не меньше, чем война, и была замечательно эффективной.

      Более того, программа развития и вырастает только из программы борьбы против сил разрушения. Но
власть не говорит этой очевидной вещи и это тревожно. Вдумаемся в слова В.В. Путина: Я уже несколько лет
говорю о необходимости развития морских портов. В то же время, ситуация практически не улучшается
Правительство, как будто специально, никаких мер не предпринимает. Президент жалуется на Правительство
а что Федеральное собрание с таким правительством может поделать?

      И так по всему кругу вопросов. Существенным фактором должно стать развитие речных перевозок. Какое
развитие! Развитие было с 1970 по 1990г. объем речных перевозок вырос тогда в три раза. А за 90-е годы
произошел спад в 6 раз, и никакого подъема не наблюдается. Но ведь созданный в 90-е годы механизм по
уничтожению водного транспорта никуда не делся! Его надо демонтировать, чтобы стало можно вновь
развить речной транспорт. Именно этой цели и этой программы общество ждет от государства, но о ней нет и
речи.

      Такая же нечувствительность наблюдается в отношении процессов, идущих в социальной сфере. В
Послании 2007г. В.В. Путин сказал: Разрыв между доходами граждан ещё недопустимо большой [выделено
нами Авт.].

      Слово ещё искажает реальность. Оно соответствует процессу сокращения разрыва между доходами, а
вектор реального процесса противоположен. В действительности после 2000г. этот разрыв увеличивается, а
не уменьшается. Если Послание имело целью дать верную картину динамики распределения доходов в России,
то фраза В.В. Путина должна была бы звучать примерно так: Разрыв между доходами граждан уже
недопустимо большой, но ещё не достиг показателей Конго.

      Так же и с характеристикой социального положения пенсионеров. Вчитаемся: В тяжелые годы реформ
многие, а если сказать по-честному подавляющее большинство пенсионеров фактически оказались за чертой
бедности Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять все усилия для гарантии
достойной жизни пенсионеров в будущем.

      Мы не вправе повторять ошибок прошлого но почему же мы этих ошибок не называем! Не называем,
значит, никаких гарантий от повторения подобных ошибок старикам не даем. Фраза косвенно дает понять,
что тяжелые годы реформ остались в прошлом, большинство пенсионеров за чертой бедности это ошибки
прошлого.

      Но за год до этого на конференции выступил Министр экономического развития Герман Греф и заявил, что
из-за высоких цен на нефть предстоящие реформы будут очень тяжелыми. Как сообщает РИА Новости, Греф
сказал буквально следующее: На сегодняшний день легких и популярных реформ не осталось, они будут
болезненными и будут нарушать привычный образ жизни.

      Когда Президент и Министр экономики дают противоположные оценки текущему моменту и в их сознании
ход одного и того же процесса направлен в разные стороны, это плохой признак.

      Вдумаемся в рассуждение Грефа: до сих пор реформы были, по его мнению, легкими и популярными люди,



мол, радовались и изъятию их сбережений, и росту тарифов на свет и газ, и монетизации льгот. Но теперь эта
благодать кончается. Почему же? А потому, что теперь много денег у России, девать их некуда и вот,
реформы придется сделать болезненными. Можно ли назвать это рассуждениями разумного человека?

      Греф сказал, что теперь интересы государства будут противопоставлены интересам большой прослойки
людей И Маргарет Тэтчер сказала, по-моему, о том, что реформы, которые не задевают интересов большого
количества людей, не дают больших результатов. Да мыслимо ли было в истории государство, интересы
которого противопоставлены интересам такой большой прослойки? И мыслим ли был министр, который такие
вещи заявляет?

      К различению векторных и скалярных величин, которое игнорировала власть, тесно примыкает другое
важное условие рациональных умозаключений различение цели и ограничений. Здесь произошел тяжелый
методологический провал из рассмотрения была почти полностью устранена категория ограничений.

      В процессе целеполагания мы выделяем какую-то конкретную цель. Поскольку разные цели конкурируют,
мы стремимся не беспредельно увеличить или уменьшить какой-то показатель, а достичь его оптимальной
(или близкой к ней) величины.

      Но, определяя цель, всегда надо иметь в виду то пространство допустимого, в рамках которого можно
изменять переменные ради достижения конкретной цели. Это пространство задано ограничениями запретами
высшего порядка, которые нельзя нарушать. Иными словами, разумная постановка задачи звучит так:
увеличивать (или уменьшать) такой-то показатель в сторону оптимума при выполнении таких-то ограничений.

      Без последнего условия задача не имеет смысла. Ограничения-запреты есть категория более
фундаментальная, нежели категория цели. Анализ пределов (непреодолимых в данный момент ограничений)
и размышление над ними одна из важных сторон критического рационального мышления. Она связана с
самой идеей прогресса, развития. Ведь развитие это и есть нахождение способов преодоления ограничений
посредством создания новых средств, новых систем и даже новой среды.

      Уход, начиная с момента перестройки, от размышлений об ограничениях, в рамках которых развивалось
советское общество, привел к тому, что попытка преодолеть эти реальные, но неосмысленные, ограничения в
годы реформы обернулись крахом. Сохранение этой особенности мышления власти одна из важных угроз для
России.

      Старое утверждение, гласящее, что искусство управлять является разумным при условии, что оно
соблюдает природу того, что управляется, кажется настолько очевидным, что Фуко называет его пошлостью.
Но ведь правители России и их эксперты, начиная с Горбачева, принципиально не признавали этого условия.
Они открыто провозгласили, что будут управлять государством и обществом России, вопреки их природе,
ломая и переделывая их устои. Они даже бравировали тем, что эту природу не знают и презирают.

      Примером может служить приватизация земли в России в 90-е годы ХХ века и превращение ее в товар со
свободной куплей-продажей. Это решение важно с точки зрения цивилизационного подхода. Но надо сказать
и о качестве этого решения с прагматической точки зрения.

      Эта акция власти была беспрецедентной в отношении к знанию, накопленному по данной проблеме в
мировой и отечественной науке. Превращение в товар общинных земель и последствия такого изменения
были предметом интенсивных исследований экономистов, социологов и антропологов начиная с ХVII века, с
экспроприации общинных земель в Ирландии Кромвелем. Затем Локк исследовал эту проблему по заказу
администрации колоний Северной Америки при организации рынка общинных земель индейских племен.

      В ХIХ веке к исследованиям подключились историки. Были изучены результаты приватизации общинных
земель в Древнем Риме (как пишут, результатом стало обезлюденье, Римская империя опустела и была
захвачена варварами). Огромный опыт был накоплен и изучен в ходе земельных реформ, которые вели
колониальные администрации в Индии и Северной Африке. В пореформенной России большое исследование
общинного хозяйства, начиная от первобытного строя, у разных племен и народов провел русский
либеральный социолог, историк и этнограф М.М. Ковалевский.[19] В начале ХХ века, по следам реформы
Столыпина, ценное знание дали исследования российских экономистов-аграрников (А.В. Чаянов и др.).
Земельные отношения стали важным предметом в экономической антропологии, которая развивается на
Западе с 60-х годов ХХ века.

      Мы здесь говорим не о приватизации земли по существу, а о том, что в ходе подготовки этой важной и
рискованной реформы, ставшей одной из причин тяжелого кризиса российского сельского хозяйства,



правительство абсолютно и категорически игнорировало современное знание. Не было никакой возможности
поставить вопрос на обсуждение даже в чисто академическом плане.

      Как другой пример можно привести длящиеся уже почти двадцать лет бесплодные попытки выстроить в
России двухпартийную политическую систему на манер западной. Это один из больших проектов социальной
инженерии в рамках доктрины имитации. Но политическая система производное от структуры и культуры
общества. Двухпартийная система продукт зрелого буржуазного общества. Социал-демократизм доктрина в
философском плане сложная, а в социальном плане возможная лишь после того, как буржуазия накопит и
завезет из колоний большие средства, чтобы оплатить социальное государство. Есть ли в России эти условия?
Об этом вопрос даже не стоит.

      Общество переросло советскую политическую систему, но в нем вовсе не возникло зрелого буржуазного
субстрата, поэтому попытка искусственного копирования двухпартийной машины не удается. Правая
либеральная доктрина неадекватна состоянию экономики и международным условиям России, культуре и
историческому опыту общества, а все это исключительно устойчивые ограничения.

      Эта попытка имитации тем более неразумна, что одновременно в России осуществляется рыночная
реформа неолиберального типа, которая ведет к разрушению принятой ранее на Западе двухпартийной
системы. Неолиберальная волна просто смела эту систему, так что существенные различия между правыми
(либеральными) и левыми (социал-демократическими) партиями исчезли. Уже в 80-е годы западная партийная
система получила красноречивое название ambi-dextra то есть двое-правая.

      Дж. Грей пишет: Традиционный консерватизм отныне не может считаться реалистическим политическим
выбором, поскольку институты и практики, составляющие его наследие, были сметены с исторической сцены
теми рыночными силами, которые выпустила на волю или упрочила неолиберальная политика В то же время и
сам неолиберализм сегодня можно рассматривать как политический проект, разрушающий свои собственные
опоры [1, с. 163].

      Радикальный постмодерн неолиберализма выхолостил двухпартийную систему Запада что же
предлагается имитировать в России? То, чего нет на Западе и не может сосуществовать с агрессивной новой
средой?

      Подобные примеры можно множить и множить. Достаточно пройти по структуре двух больших проектов
будущего, принятие которых к исполнению могло произойти только при глубокой деградации структуры
знания власти и отключении целого ряда контрольных механизмов рациональности (в том числе категории
ограничений, критериев и норм целеполагания).

      Первый проект перестройка национально-государственного устройства СССР и России, второй
перестройка народного хозяйства. Сам способ принятия решений в этих проектах актуальная угроза для
России.

      Вообще, если кто-то рассуждает о великой цели как высшей ценности, не указывая на ограничения, то его
слова можно принять лишь как поэтическую метафору или как отступление от норм рационального мышления.
Когда, например, говорят, что конституционный порядок в Чечне должен быть установлен любой ценой, то в
этом, скорее всего, смешаны обе эти причины. Как это любой ценой? Есть же цена неприемлемая, например,
гибель всего человечества.

      Если мы вспомним весь перечень частных целей, поставленных в реформе, то убедимся, что ограничения
не упоминались вообще или затрагивались в очень расплывчатой, ни к чему не обязывающей форме (вроде
обещания Горбачева конечно же, не допустить безработицы или обещания Ельцина лечь на рельсы).

      Целеполагание процесс динамический. Меняются обстоятельства, возникают препятствия, надо их
обходить, надо корректировать курс, исправлять ошибки.

      После трагедии в Беслане В.В. Путин сказал, что население России пожинает плоды распада огромного и
великого государства (СССР). Но СССР не распался сам собой, а был уничтожен вследствие действий или
бездействия верховной власти СССР и РСФСР. Требовалось выявить причины катастрофы и объявить о
коррекции курса.

      Идея разрушения Советского Союза была выношенной частью всего антиимперского проекта, рупором ее
стал академик А.Д. Сахаров. Он был знаменем той радикальной части элиты, которая пришла к власти в 1991г.
и определяла ход реформ. В 1994г., к 73-й годовщине со дня рождения А.Д. Сахарова, Администрация



Президента РФ издала брошюру Слово о Сахарове с обращением Б.Н. Ельцина [2]. В ней выступления тех, кто
собрался на конференцию по случаю такого события (в числе участников: Е.Г. Боннер, С.А. Ковалев, А.Н.
Яковлев, А.В. Козырев, С.А. Филатов и др.).

      Вот слова С.А. Филатова, тогда главы Администрации Президента: В этом зале собрались те, кто считает
себя учениками Андрея Дмитриевича кто взял на себя тяжкую обязанность реализовать многое из того, о чем
Андрею Дмитриевичу мечталось Тем большая ответственность лежит на нас, на людях, кому выпало сегодня
осуществить то, о чем мечтал Андрей Дмитриевич Сахаров Да помогут нам выполнить эту нелегкую миссию
опыт Сахарова, мысли Сахарова, идеи Сахарова и чувства Сахарова.

      Чтобы понять образ будущего в сознании власти, которая взяла на себя тяжкую обязанность реализовать
многое из того, о чем Андрею Дмитриевичу мечталось, надо выделить то главное, что мечталось. Какой
вектор в развитии общественных процессов он утверждал, воздействуя на события силой своего авторитета?

      Сахарову претило само устройство СССР как единого государства, ядром которого являлся русский народ.
Его труды давали правовое и идеологическое обоснование развала СССР. Власть, указывая обществу курс в
будущее, обязана была ясно сказать, продолжает ли она сегодня осуществлять то, о чем мечтал Андрей
Дмитриевич Сахаров. Ничего не говорится, люди могут лишь гадать о намерениях власти, так и сяк трактуя
туманные намеки.

      То же самое можно сказать о Декларациях о суверенитете 1990 года, которые были первым шагом по
ликвидации общенародной собственности, разделом ее по национальным республикам. Как эти действия
оцениваются сегодня, исходя из полученного после 1990 года опыта? Куда движется Россия, куда крутит
колесо истории российская власть?

      Выработка и реализация всей доктрины по изменению государственного устройства России представляет
собой поразительный факт в истории культуры именно тем, что властные структуры, прямо ответственные за
целеполагание, не только не выполнили своих функций, но как будто о них и не подозревали. В
государственную систему вносились катастрофические изменения, но ни в одном документе не было сказано
в рациональных понятиях зачем?

      Что предполагалось получить в результате этих изменений? Зачем принимались декларации о
суверенитете с иррациональными статьями вроде того, что все интеллектуальные ресурсы на территории
республики принадлежат народу этой республики? Зачем принимался закон о репрессированных народах,
который заведомо должен был стать детонатором межэтнических конфликтов на Кавказе?

      Отсутствие формализованного изложения проблемы, цели, задач и средств их решения перед тем, как
предпринять действия, кардинально изменяющих судьбу целых народов, было столь важным отказом всей
технологической системы власти, что без анализа причин такого срыва никаких шансов на эффективное
строительство новой системы нет.

      Начиная с 1988г. регулярно наблюдалось странное явление при возникновении какой-то общественной
проблемы власть предпринимала действия, которые явно вели к ухудшению положения. В обиход даже вошло
уклончивое понятие контролируемые катастрофы.

      Можно предположить, что такие решения были рациональными с точки зрения каких-то скрытых целей,
которые преследовали реформаторы. Но это теневые цели, а в политике важен и явный дискурс власти.[20]

      Магическим действием на сознание политически активной части общества обладал иррациональный
аргумент, который раз за разом использовали после очередной катастрофы политики: Ведь что-то надо было
делать!

      Например, в 1991г. с помощью боевиков были ликвидированы органы советской власти в Чечне и
учрежден созданный в лаборатории режим Дудаева. Этому режиму передаются армейские арсеналы. Затем
центральная власть совершает беззаконие фрахтует танки и экипажи без военной формы и знаков различия и
организует рейд в Грозный. Так началась война. Вопрос был очевиден: Почему из всех возможных вариантов
действия вы выбрали наихудший? И в ответ слышали: Что-то надо же было делать!

      Структурно такое же положение складывалось и при расчленении РАО ЕЭС, реформе ЖКХ или
монетизации льгот. В воздухе висит вопрос: Зачем?!, а в ответ мы слышим: Что-то надо же делать!

      Попробуйте понять, например, зачем сломали присущую России министерскую систему управления, зачем



переделывают выращенную за 300 лет систему высшего образования, зачем ликвидируют ту горстку научных
учреждений, которую оставили на развод, как семенной фонд, для восстановления науки России после
переходного периода.

      Внутри самой власти за этот год произошло резкое рассогласование структур, функций и властных
технологий. Само состояние целостности власти вызывает тревогу. Греф мог прилюдно спорить с Жуковым по
главным вопросам, высшие должностные лица в течение дня могут своими заявлениями то обрушить курс
акций на бирже, то взвинтить его. СМИ подливают масла в огонь. У нас нет правительства, а есть
независимые друг от друга министры?

      Неопределенным стало разграничение функций. Почему планы реорганизации ЖКХ и сферы жилищного
строительства разрабатывала группа Шувалова, а не правительство? Из каких соображений были сделаны
главные выводы этой группы, кто были их авторами, кто их обсуждал? Начато крупное и чреватое глубоким
социальным конфликтом изменение жизни страны, а кто за него отвечает, неизвестно.

      К ослаблению власти ведет и свертывание парламентаризма. От российской системы самодержавной
власти ушли, а теперь и от парламентаризма откатываемся. А ведь он необходимая технология власти в
обществе холодной гражданской войны, в которую погрузила общество реформа. Парламентаризм все-таки
придает битве интересов более или менее цивилизованные формы. Что же мы видим? Сначала вывели за
рамки политики Совет Федерации важную для парламента верхнюю палату. Затем то же самое проделали с
Госдумой.

      Штамповать законы не главная функция парламента. Важно вскрывать суть противоречий, выявлять
вошедшие в конфликт интересы и находить способ их согласования. Этого мы в Госдуме не видим, она занята
маскировкой конфликтов, загоняя их вглубь и нагружая зреющими плодами противоречий недалекое будущее.

      Вот очевидный признак отхода Госдумы при господстве партии власти от принципов парламентаризма
постоянное принижение уровня проблем, представление их как чисто технических решений. И школьная
реформа, и смена типа высшего образования, и реформа пенсионного обеспечения или ЖКХ все это проблемы
уровня исторического выбора. Все они меняют сам тип жизнеустройства народа.

      Они должны обсуждаться как политические проблемы. А у нас в Госдуме постоянно слышатся призывы
уйти от политики. В дебатах Госдумы все законопроекты представлены как очевидно полезные, так что речь
может идти только о поправках. Если сделано 200 поправок, значит, Госдума поработала на славу. А на деле
даже понять невозможно, о чем там спорят. Экспертам, которые в принципе отвергают предлагаемое
правительством решение, вообще в Госдуме трибуны не дают.

      Изменение структур или символов, которые имеют цивилизационное значение, выдают за несущественные
шаги в сфере технической целесообразности. Говорили, например, о замене слова милиция на полицию.
Мелочь? Нет, смена символа (как и ранее отказ от русского силуэта военной формы). Вот, объявили награду за
голову Басаева, вернулись в этом вопросе к средневековью. Ну и чего добились? Где же очередь за этими
долларами? Зачем было тащить в Россию эту грязную технологию?

      Дальше больше. Генпрокурор предложил брать в заложники родственников террористов! Телевидение
сразу об этом раструбило и даже ввело в обиход термин контрзаложники. Понимает ли власть, что это значит
в России? Ну, соберут по деревням и рынкам десятка три женщин и детей, привезут на место захвата
заложников а дальше что? Расстреливать их по очереди? Кто все это придумывает?

      Н. Хомский, изучавший этот тип отказа рациональности, пишет: Этот аргумент настолько абсурден, что
даже как-то странно его слышать. Предположим, что вы видите, как на улице совершается преступление, и
понимаете, что не можете молча стоять в стороне поэтому вы берете автоматическую винтовку и убиваете
всех участников данного события: преступника, жертву, свидетелей. Должны ли мы воспринимать это как
разумную и морально оправданную реакцию? [3, с. 62].

      Такая неопределенность целей, средств, индикаторов и критериев продолжает быть присущей всем
изменениям, которые власть пытается внести в государственную, хозяйственную или социальную сферу. Это
движение без компаса и карты грозит России многими бедами.

      Так, с 2007 года власть опять несколько раз ставила вопрос о переходе России на путь инновационного
развития. Политики говорили о проблеме колоссального масштаба смене пути развития страны, но говорили
походя, не додумав ни одного тезиса. Целеполагающее слово потеряло смысл!



      Сегодня инновационное развитие вместо сырьевого императив для России, узкий коридор, чтобы вылезти
из болота кризиса. Но этот тип развития и нынешняя хозяйственная и культурная система вещи несовместные.
Сейчас даже вообразить невозможно в России кабинета, где бы ежедневно собирались у карты и ящика с
песком два десятка генералов хозяйства, которые готовили бы планы операций по такому переходу. Нет
таких генералов и экспертов, нет такого ящика с песком. Проблема обсуждается на уровне афоризмов и
импровизаций на тему.

      Подумайте, в 2006г. вузы России выпустили 26тыс. специалистов по всем естественнонаучным и
физико-математическим специальностям и 666тыс. специалистов по гуманитарно-социальным
специальностям, экономике и управлению. Тонкий слой потенциальных молодых ученых (часть которых к
тому же изымается западными вербовщиками) просто поглощен морем офисной интеллигенции. Какое тут
может быть инновационное развитие! Дух творчества, новаторства и напряженного беззаветного труда
убивается самим воздухом наших мегаполисов и супермаркетов. Россия страна гламура

      Большую тревогу вызывает общая установка, что Россия якобы уже преодолела кризис и находится на
пути к процветанию. Из этого следует, что никаких стратегических решений принимать нет необходимости
все идет хорошо. В Послании 2007г. В.В. Путин сказал: Россия полностью преодолела длительный спад
производства.

      Встает вопрос: какими показателями пользуется власть? Или власть не может называть вещи своими
именами и ставить задачи, соизмеримые размеру этих вещей? Тогда что ей мешает невозможность эта
определена самим масштабом и динамикой кризиса? Но если так, то и цели должны ставиться совсем другие
и совсем по-другому.

      Если верить Росстату, объем промышленного производства в России к концу 2006г. лишь на 3% превысил
уровень 1980 года. В дореформенном 1990 году промышленное производство было почти на треть больше, и
нам еще очень далеко до того, чтобы этот спад преодолеть, мы пока лишь слегка оживили старые
парализованные мощности. А производство машиностроения в 1990г. было на 46%, то есть почти в полтора
раза больше, чем в 2006 году. С сельским хозяйством дело еще хуже нам еще очень далеко до уровня 1980
года, и мы к нему приближаемся медленно, ежегодные приросты малы.

      Провал колоссальный, ряд отраслей почти утрачен. Нужна мобилизационная восстановительная
программа но способна ли верховная власть ее предложить?

      Целеполагание выступает в связке с рефлексией. Одно без другого недейственно. Невозможно ставить
цель на будущее, не подведя итога прошлому как результата предыдущих решений. Но верно и обратное:
если дается радикальная оценка состоянию, из которого выходит система, нельзя уклониться от
целеполагания.

      Эта связка и дискурсе российской власти разорвана. Вчитаемся в такие слова Послания В.В. Путина 2007
года: Есть и те, кто хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно
разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государство. Другие чтобы лишить нашу
страну экономической и политической самостоятельности.

      Тут небывалое по выразительности определение недавнего прошлого (правления Ельцина). Это была
Смута, когда одни безнаказанно грабили людей и государство, а другие лишали нашу страну экономической и
политической самостоятельности. Но как можно сказать такие слова и даже и намекнуть, кто конкретно
грабил людей и государство, кто лишал страну независимости и, если попросту, когда состоится над ними
нормальный суд согласно Уголовному кодексу Российской Федерации.

      Принципиальный дефект той мировоззренческой структуры, на основе которой производилось
целеполагание реформ этический нигилизм, игнорирование тех ограничений, которые записаны на языке
нравственных ценностей. Отсутствие этой компоненты в программах больших реформ выхолащивает их
смысл, лишает легитимности. Постановка цели реформы всегда предваряется манифестами, выражающими
этическое кредо ее интеллектуальных авторов. Они обязаны сказать людям, что есть добро в их программе и
что есть меньшее зло по сравнению с альтернативными программами.

      Сами по себе политические или экономические инструменты или механизмы (демократия, рынок и пр.) не
могут оправдывать слом жизнеустройства и массовые страдания людей. Современный капитализм и
буржуазное общество могли быть построены потому, что им предшествовало построение новой нравственной
матрицы протестантской этики. Она предложила людям новый способ служения Богу, инструментом которого



в частности была нажива. Именно в частности, как один из инструментов, а не как идеальная цель. Новое
представление о добре и связанный с ним новый тип знания, порожденные Реформацией, легитимировали
новое жизнеустройство, оправдали страдания.

      Ничего похожего не имело места в эпоху Горбачева-Ельцина. За первые десять лет перестройки и
реформы обществоведение реформаторов много сделало, чтобы вообще устранить из мировоззренческой
матрицы власти сами понятия греха и нравственности, заменив их критерием экономической эффективности.

      Н.П. Шмелев писал: Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что
экономически неэффективно, безнравственно и, наоборот, что эффективно то нравственно [4]. Здесь принято
новое соподчинение фундаментальных категорий эффективности и нравственности. Это радикальный разрыв
с традиционной шкалой ценностей, в которой совесть выше выгоды. Для нашей темы важен тот факт, что
власть декларировала построение правового общества, но подобными декларациями легитимировала
криминальный порядок.

      Реформа не просто не сформировала чего-то похожего на протестантскую этику, она сформировала ее
антипод этику социального хищника и расхитителя средств производства и жизнеобеспечения общества.

      Уже на первых этапах реформы власть проявила столь безжалостное отношение к населению, что даже
академик Г.А. Арбатов посчитал нужным отмежеваться от правительства реформаторов: Меня поражает
безжалостность этой группы экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют, а
иногда и кокетничают, выдавая ее за решительность, а может быть, пытаясь понравиться МВФ [5].

      Согласно наблюдениям А.Тойнби, элита способна одухотворять большинство, лишь покуда она
одухотворена сама. Ее человечность в отношении большинства служит залогом и одновременно показателем
ее одухотворяющей силы. С утратой этой человечности элита, по выражению Тойнби, лишается санкции
подвластных ей масс. Именно это национальное несчастье случилось за последние десятилетия в России.

Иррациональное целеполагание: деиндустриализация России

      Рассмотрим один из векторов развития, который настойчиво предлагается для России видными
представителями власти и элиты реформаторов. Он еще официально не выдвинут как национальная цель, но
реализауется на практике.

      В своем предисловии к Черной книге коммунизма А.Н. Яковлев предложил реформаторам доктрину Семь Д
семь магических действий, которые надо совершить в ходе реформы. Это формула целеполагания,
обнародованная академиком РАН, членом Политбюро ЦК КПСС, архитектором перестройки.

      Четвертым Д у него стоит деиндустриализация. Разъяснение этой немыслимой цели заменено
бессвязными и не имеющими отношения к теме банальностями вроде такой: Сегодня более чем очевидно, что
материальный и духовный мир едины. Что это такое, при чем здесь это? Как из этой сомнительной сентенции
вытекает, что в России надо проводить деиндустриализацию?

      Главный вывод апокалиптичен и столь же нелеп. Если, мол, наши заводы будут продолжать шуметь и
дымить, то: Сначала положим зубы на полку из-за почвенного Чернобыля, начнем угасать от химических
продуктов и других индустриальных отрав, в смоговых нечистотах. А потом что? Потом экологическая смерть.
И эти некогерентные и безответственные суждения становились частью доктрины промышленной политики
огромного государства!

      Это редкостное по своей иррациональности стремление уничтожить отечественную промышленность было
широко распространено в реформаторской элите. В важной перестроечной книге В.А. Найшуль пишет: Чтобы
перейти к использованию современной технологии, необходимо не ускорить этот дефектный
научно-технический прогресс, а произвести почти полное замещение технологии по образцам стран Запада и
Юго-Восточной Азии. Это возможно достичь только переходом к открытой экономике, в которой основная
масса технологий образует короткие цепочки, замкнутые на внешний рынок. Первым шагом в этом
направлении может стать привлечение иностранного капитала для создания инфраструктуры для
зарубежного предпринимательства, а затем сборочных производств, работающих на иностранных
комплектующих [6].

      Такое отношение к отечественной промышленности, к национальному достоянию России, поразило
специалистов во всем мире. В докладе американских экспертов, работавших в РФ, говорится: Ни одна из
революций не может похвастаться бережным и уважительным отношением к собственному прошлому, но



самоотрицание, господствующее сейчас в России, не имеет исторических прецедентов. Равнодушно взирать
на банкротство первоклассных предприятий и на упадок всемирно-известных лабораторий значит смириться с
ужасным несчастьем [7].

      Доктрину деиндустриализации развивает академик Н.П. Шмелев. У него под этой доктриной лежит
иррациональная вера в постиндустриализм: Если, по существующим оценкам, через 20 лет в наиболее
развитой части мира в чисто материальном производстве будет занято не более 5% трудоспособного
населения (23% в традиционной промышленности и 11,5% в сельском хозяйстве) значит, это и наша
перспектива [8].

      Давайте внимательно вчитаемся в каждое из этих утверждений.

      Во-первых, откуда взялся нелепый постулат, согласно которому к 2015 году в наиболее развитой части
мира в материальном производстве будет занято не более 5%? Это полностью противоречит всему тому
знанию, которое к середине 90-х годов было накоплено о постиндустриальном обществе Запада. Было
показано, что это вовсе не деиндустриализованное общество, а общество гипериндустриальное.

      Именно благодаря ускоренному развитию отечественной промышленности страны Запада смогли
территориально (!) переместить ее трудоемкую часть в зарубежные предприятия или отделения своих
транснациональных корпораций. Но и там производство, использующее дешевую рабочую силу, остается
частью той же самой отечественной промышленности Запада.

      В 80-е годы промышленные предприятия США стали переводить свои сборочные цеха в специальную зону
на севере Мексики. Эти заводы платят Мексике не деньгами, а частью готовой продукции. Зарплата на них в
11 раз меньше, чем в таких же цехах в США. Уже в начале 90-х годов на этих заводах производилось 33%
моторных блоков и 75% других важнейших компонентов автомобилей, выпускаемых в США [10, с. 165].

      В 2000г. в Мексике насчитывалось уже около 2тыс. сборочных заводов, на которых трудилось 1,34
миллиона рабочих. Для экономики США эти заводы были не только источником дешевой рабочей силы, но и
кризисонеустойчивыми предприятиями, которые желательно иметь вне собственных границ. Так, при
экономическом спаде в США в 2001г. в Мексике было закрыто около 500 таких заводов и уволено 250тыс.
работников без всяких социальных гарантий [10].

      Надо подчеркнуть, что деиндустриализация представляет прямую национальную угрозу для русского
народа. Почему ее основной удар придется именно по русским как народу, национальной общности? Ведь в
социальном плане все народы России несут урон от утраты такого огромного богатства, каким является
промышленность страны. В этом надо разобраться, потому что политики и СМИ старательно отводят нас
именно от этого антирусского смысла деиндустриализации.

      Хотим мы этого или не хотим, но за ХХ век образ жизни почти всего русского народа стал индустриальным,
то есть присущим индустриальной цивилизации. Даже в деревне почти в каждой семье кто-то был
механизатором. Машина с ее особой логикой и особым местом в культуре стала неотъемлемой частью мира
русского человека. Русские стали ядром рабочего класса и инженерного корпуса СССР. На их плечи легла не
только главная тяжесть индустриализации, но и технического развития страны. Создание и производство
новой техники сформировали тип мышления современных русских, вошли в центральную зону мировоззрения,
которое сплачивало русских в народ. Русские по-особому организовали завод, вырастили свой особый
культурный тип рабочего и инженера, особый технический стиль.

      Разумеется, все народы СССР участвовали в индустриализации страны, но культура индустриализма в
разной степени пропитала национальные культуры разных народов, с этим трудно спорить. И если в
социальном плане осетины или якуты тоже страдают от вытеснения России из индустриальной цивилизации,
то это не является столь же разрушительным для ядра их национальной культуры, как у русских. Русские как
народ выброшены реформой из их цивилизационной ниши. Это разорвало множество связей между ними,
которые были сотканы индустриальной культурой ее языком, смыслами, образами, поэзией. А назад, в
доиндустриальный образ жизни, большой народ вернуться не может.

      Из него при таком отступлении могут лишь выделиться региональные племена, которые будут пытаться
освоить безмашинный уклад хозяйства и образ жизни. Но народ при такой архаизации сохраниться не может
это были бы общности с новой, совсем иной культурой, даже если бы номинально они носили звание русских.
Утопия возврата к истокам в национальном масштабе нереализуема.

      Какую часть русского народа деиндустриализация затронула непосредственно? В 1985г. в РСФСР было



46,7млн. рабочих. В 2005г. в промышленности, строительстве, транспорте и связи было 25млн. занятых.
Можно приблизительно считать, что за вычетом ИТР и управленцев осталось примерно 16млн. рабочих. Россия
утратила две трети своего рабочего класса. Число промышленных рабочих за годы реформы сократилось с
18,9 до 8,8млн. Сокращение этого числа продолжается в том же темпе, а молодая смена готовится в
ничтожных масштабах.

      Мы здесь даже не говорим о том, что деклассирование является социальным бедствием и личной
трагедией для миллионов людей. Это означает и глубокий регресс для тысяч малых городов, в которых
остановлены заводы и фабрики. Ведь в России, в отличие от Запада, возникло понятие градообразующее
предприятие. У нас действительно промышленность стала в Европейской части, на Урале и в Сибири центром
жизнеустройства.

      У нас пока что есть два десятка миллионов человек носителей индустриальной, технологической культуры.
Если бы удалось сменить курс реформ и остановить деиндустриализацию России, эти люди вместе с
молодежью быстро восстановили бы то цивилизационное пространство, в котором русский народ снова
собрался бы для продолжения своего пути уже в постиндустриальное общество, на новом витке технологии.

      В этом сейчас наш национальный проект, вот какую цель должна была бы ставить государственная власть.

      Но аутистическая утопия постиндустриализации, которая, якобы, позволит человечеству обходиться без
материального производства промышленности и сельского хозяйства культивировалась не только в сознании
прорабов перестройки и не только в 90-е годы. Она была унаследована властью России и в период
президентства В.В. Путина.

      Ей, например, был подвержен Г. Греф Министр по делам экономического развития России. В апреле 2004г.
он представил свой образ будущего на научной конференции, которую живо обсуждала пресса. Вот выдержка
из обзора: Призвание России состоит в том, чтобы стать в первую очередь не руками, а мозгами мировой
экономики! таков был первый тезис министра. Но он сам тут же его и дезавуировал: Этого нельзя сделать ни
за десять, ни за пять лет, но мы должны последовательно идти в эту сторону.

      Попробуйте понять, что это за цель поставлена перед Россией стать не руками, а мозгами мировой
экономики. Как эта цель может быть структурирована в программах, заданиях, финансовой и кадровой
политике? Что значит идти в эту сторону, причем последовательно?

      Затем Греф назвал два возможных пути развития экономики России. При движении по первому граждане
будут получать низкую зарплату и смогут конкурировать по этому показателю со странами уровня Эфиопии, а
рента с монополий будет уходить на скрытые дотации неконкурентоспособной промышленности. Второй путь,
который Грефу кажется предпочтительным, это не только путь борьбы за рынки, но и путь создания новых
рынков.

      Затем последовал странный вывод: Могу поспорить, что через 200250 лет промышленный сектор будет
свернут за ненадобностью так же, как во всем мире уменьшается сектор сельского хозяйства.

      И это говорится в стране, которая всего два поколения назад могла провести самую форсированную в
истории индустриализацию, обеспечить прекрасным оружием Отечественную войну, выполнить точно по
графику программы типа атомной и ракетно-космической. Каково было слушать целеполагающие
рассуждения Грефа людям, которые планировали те программы или участвовали в них как специалисты.

      Мы знаем, что реформа парализовала промышленность и сельское хозяйство. Разумно было бы прекратить
этот распад и заняться восстановлением народного хозяйства, это можно было бы сделать быстро, опыт
восстановительных программ в России есть.

      Но Сурков о таком варианте говорит, как об очевидной глупости: Поэтому мы так долго топчемся в
индустриальной эпохе, все уповаем на нефть, газ и железо. Поэтому постоянно догоняем то Америку, то
самих себя образца 1989 года, а то и вовсе Португалию. Гоняемся за прошлым, то чужим, то своим. Но если
предел наших мечтаний советские зарплаты или евроремонт, то ведь мы несчастнейшие из людей.[21]

      Мы, к которым обращается власть, не мечтаем о евроремонте. Нам нужен нормальный ремонт
теплоснабжения, чтобы наши дети и старики не замерзли зимой. Мы не мечтаем о зарплатах. Нам нужна
советская зарплата, чтобы наши дети не страдали от недоедания и болезней. И здравый смысл говорит нам,
что если мы не будем топтаться в индустриальной эпохе, варить сталь и пахать землю, то наши дети
останутся без тепла и хлеба. Потому что у нас, в отличие от российской элиты, нет счетов в швейцарских



банках, на которых лежат деньги, изъятые из ремонта нашего теплоснабжения и наших зарплат.

      Пусть бы Сурков объяснил нам, как нам, не догоняя самих себя образца 1989 года, перескочить в
цивилизацию без нефти, газа и железа. С.Ю. Сурков, должностное лицо очень высокого ранга, делает в
Президиуме РАН принципиально важное заявление: Нам не нужна модернизация. Нужен сдвиг всей
цивилизационной парадигмы Речь действительно идет о принципиально новой экономике, новом обществе
[15].

      Это стратегическая концепция. Она принята государственной властью? Кто ее вырабатывал, кто ее
обсуждал? Какую принципиально новую экономику будут теперь строить в России? Как и почему? О каком
новом обществе идет речь? Как оно будет устроено, на каких основаниях? Почему нам не нужна
модернизация? Какие альтернативные типы развития имеются в виду? Какой сдвиг всей цивилизационной
парадигмы нам, оказывается, нужен?

      Такое целеполагание не просто угроза для России, это состояние важнейшей функции государства
несовместимо с длительной жизнью страны.

Деградация функции контроля

      Функция целеполагания неразрывно связана с функцией контроля, без нее постановка цели является
фикцией. Деградация функции целеполагания во многом вызвана тем, что особым направлением в
антигосударственной кампании перестройки и реформы была массированная атака на структуры,
выполняющие функции контроля.

      Было даже изобретено понятие административно-командная система, представленная обществу как
коллективный враг народа. Под прикрытием этой кампании еще до ликвидации СССР начался демонтаж
многих контролирующих структур (например, таможни). В начале 90-х годов Россия, городская промышленно
развитая страна, оказалась в необычной ситуации внезапного отказа механизмов, которые в норме
гарантировали соответствие множества сторон обыденной реальности определенным нормам и стандартам.

      Аптеки стали торговать фальсифицированными лекарствами, причем СМИ гипертрофировали масштабы
этого явления, сея панику. Людей пугал сам факт внезапного отказа государства от функции надзора за
такой деликатной сферой (притом, что контроль за качеством лекарств, поступавших в аптечную сеть, не был
сопряжен с техническими трудностями в отличие, например, от контроля за качеством мяса от скота,
забитого на подворье, и продаваемого на шоссе).

      От отравления фальсифицированной водкой в 1994г. умерло 55тыс. человек. Это шокировало: где же
контролирующие органы? Кто в государстве анализирует эту информацию и принимает решение? Человек,
купивший в магазине продукт, который во все времена был под жестким контролем качества, и получивший
смертельное отравление это факт, который обрушивает легитимность государства.

      Уйдя от обязанности быть контролером, государство быстро сняло с себя и функции удостоверять
качество исполнения важных социальных ролей. Это создало неопределенность во всех сферах общественной
жизни, и она будет чувствоваться еще долго. Например, стали открыто продаваться дипломы о высшем
образовании на переходах в московском метро стала обычной фигура молодого человека с плакатиком
Дипломы, нередко по соседству маячил и милиционер. Вагоны метро каждое утро оклеиваются множеством
объявлений: помощь в прохождении техосмотра, помощь в получении водительского удостоверения,
больничный лист, медицинская книжка, справка о регистрации. На всех них есть контактные телефоны,
никаких трудностей отыскать продавцов всех этих услуг не было и нет.

      Один этот бизнес разрушает всю систему социальных статусов чиновников, удостоверяющих
квалификацию людей или какое-то их состояние. В свою очередь, власть теряет инструменты, с помощью
которых оно получало знание об обществе. Каков сегодня качественный состав инженерного корпуса России?
Какая часть тех, кого государство считает дипломированными специалистами, купили свои дипломы? Это не
могло не сказаться и на квалификации самих чиновников. В середине 90-х годов приходилось иметь дело с
чиновниками министерств, рассуждения которых вызывали сомнения: а учился ли где-нибудь этот господин?

      Однако, самый тяжелый удар наносили решения по тотальной ликвидации какой-то большой функции,
которая издавна считается обязательной для государства и не может исполняться никаким другим
общественным институтом. Для примера приведем функцию стандартизации.

      Введение стандартов на производство однородных изделий таким образом, чтобы они были одинаковы по



размерам и качествам и могли быть взаимозаменяемы, было нововведением, означавшим возникновение
цивилизации. Стандартизация скачкообразно увеличила производительность труда и качество изделий. В
древнем Египте были введены стандартные размеры кирпича, специальные чиновники контролировали их
соблюдение. В древнем Риме в строительстве применялись не только стандартные кирпичи, но и трубы
водопроводов были постоянных размеров. Из стандартных каменных блоков строились дороги стандартной
ширины. Ясно, что стандартизация неразрывно связана с метрологией наукой и практикой измерений.

      В Средние века в ремесленном производстве применялись единые размеры ширины ткани, число нитей в
ее основе. На пороге Нового времени введение стандартов позволило производить точный винт и точные
шестерни, из чего возник прецизионный станок промышленного типа. Это был, как говорят, эпохальный
прыжок из царства приблизительности в мир прецизионности Научная революция переросла в
Промышленную.

      Для хозяйства было важно, чтобы единство мер и стандартов было распространено как можно шире, за
племенные, региональные и национальные границы. Это единство расширяло рынок и собирало местные
культуры в цивилизацию, народы в нацию, княжества и королевства в национальное государство или
империю. Для государства владеть мерой значило обладать большой силой. В Древней Руси, пока не
сложилось централизованного государства, объединяющим авторитетом обладала церковь, и надзор за
мерами и весами был возложен на духовенство.[22] Прототипы современных стандартов появились во
времена Петра I.

      Во второй половине XIX века стандартизация стала обязательной службой на промышленных
предприятиях почти всего мира. Само отличие фабрики от мануфактуры заключалось прежде всего в
стандартизации и единообразии производимых на каждом участке изделий, что и позволило применить в
производстве разделение труда. Достижения стандартизации, сделанные в одной стране, быстро
перенимались в промышленности других стран (так, в 1869г. в Германии были разработаны и изданы
стандарты профилей железного проката, в 1891г. в Англии стандарты резьбы и т.д.). Начали появляться
международные стандарты. После Первой мировой войны, которая показала необходимость стандартизации
для массового производства оружия и боеприпасов, в промышленно развитых странах возникли
национальные организации по стандартизации.

      В России было учреждено Депо образцовых мер и весов, в 1893г. преобразованное в Главную палату мер и
весов. Директором его был Д.И. Менделеев. Однако создать единую государственную систему метрологии и
стандартизации в царской России не удалось, применялись три системы мер: старая русская, британская
(дюймовая) и метрическая. Введение единой метрической системы мер началось сразу после установления
Советской власти. В первую очередь упорядочивались системы мер и стандартов. Это решение было одним из
важнейших для хозяйства декретов Советской власти. Шаг был настолько назревшим, что вся Главная палата
мер и весов во главе с директором с первых же дней стала активно сотрудничать с Советской властью и
готовить реформу. История этой реформы одна из интереснейших глав в истории становления российского
общества знания ХХ века. Это был настоящий подвиг и ученых, и советского аппарата, и огромного числа
пропагандистов. Даже во время Гражданской войны для отливки метрических гирь был выделен драгоценный
чугун, и торговцы в короткие сроки были снабжены этими гирями. Первая глава в книги о ГОЭЛРО, которую
написал Скворцов-Степанов, была посвящена объяснению смысла и значения реформы мер и весов, а
предисловие к книге написал Ленин.

      В России сложилось крупное сообщество специалистов по метрологии, и без их подвижнического труда в
20-е годы не могла бы быть проведена форсированная индустриализация 30-х годов. В 1924г. при ВСНХ было
организовано Бюро промышленной стандартизации (с 1925г. Комитет по стандартизации), при котором
работало 120 рабочих комиссий, готовящих промышленных стандарты. К 1928г. было утверждено свыше 300
общесоюзных стандартов, получивших силу государственного закона.[23] К 1932г. Комитет утвердил 4114
общесоюзных стандартов. С 1940г. общесоюзные стандарты стали называться государственными и
обозначаться индексом ГОСТ. За годы войны было утверждено более двух тысяч новых стандартов.

      В СССР сложилась мощная, эффективная и всеобъемлющая служба стандартизации и метрологии, которая
обеспечила очень высокую степень единообразия и точности производства изделий на всех предприятиях по
всей территории страны. Уже этим вся промышленность была связана в одно большое предприятие с высокой
степенью разделения труда и взаимозаменяемости деталей. Это, в частности, позволило создать тот тип ВПК,
о котором шла речь в гл. 15 детали, производимые в гражданском машиностроении, могли непосредственно
использоваться при сборке самолетов и танков. С другой стороны, Госстандарт, непрерывно изучая
множество параметров практически всей производимой в стране продукции, обеспечивал государственную
власть ценнейшей достоверной информацией.



      Во Всесоюзном НИИ по нормализации в машиностроении при Госстандарте велась разработка
научно-теоретических основ стандартизации и нормализации. Создание тысяч межотраслевых нормалей
заложило основы для быстрого прогресса в технологии машиностроения. Вся эта отлаженная за полвека
система стандартизации была необходимым условием для рывка в высокотехнологичных отраслях
авиакосмической, судостроении, атомном машиностроении.

      Этот процесс был сорван в 1991г. Но затем были сделаны шаги, которых даже в 19921993гг. никто не мог
ожидать. Интересы дикого капитализма заставили ликвидировать важный институт индустриальной
цивилизации Госстандарт. Его выстраивали у нас весь ХХ век и вот, Правительство России начало демонтаж
всей этой системы. Устранили, стали приватизировать вместе с техническим надзором. Решение об отмене в
России государственной стандартизации было принято без всякого диалога с инженерным и научным
сообществом, почти тайно. В конце 90-х годов, когда об этом стали говорить, мало кто верил, что это всерьез.

      Казалось очевидным, что создание сложных технических устройств (например, самолета) без стандартов,
как универсального языка общения между тысячами специалистов, невозможно. Стандартизация важная
специальная отрасль техники, свод незыблемых технологических правил, без которых современное
производство просто не может существовать. Каждый стандарт типа ГОСТа огромный труд коллектива
квалифицированных специалистов и инженеров многих предприятий. А таких ГОСТов в советской системе
тысячи. Как могла подняться рука на то, чтобы разрушить национальное достояние такого масштаба? Зачем?
Кто приказал?

      Тем не менее, с 1 июля 2003г. вступил в силу Федеральный закон О техническом регулировании, согласно
которому, начиная с 2010г., ГОСТы перестают быть обязательными для исполнения. Госстандарт
ликвидирован с массовым сокращением сотрудников. Учреждено Российское агентство по техническому
регулированию и метрологии, несравненно более слабое по своим возможностям. Кроме того, закон отменил
всю систему отраслевых стандартов (ОСТов). Система государственных стандартов заменяется Техническими
регламентами (ТР). Они разрабатываются фирмами для каждого вида продукции и утверждаются
Государственной думой. Из тысяч необходимых регламентов в 2006г. был разработан только один по
автомобильной промышленности. В других отраслях дело пока не пошло.

      Из системы знания власти выпал один из важных блоков, совершенно необходимый для восстановления и
модернизации хозяйства России. За него отвечало государство, и его отказ от выполнения этой важной
функции остается необъяснимым шагом, понять который совершенно необходимо при анализе порожденных
им угроз.

      Недавно произошло символическое событие прямо над туннелем метро в Москве, вблизи станции Сокол,
строители вбили 11 свай. Три из них провалились в туннель, а одна даже пробила поезд. Слава Богу,
машинист увидел впереди опускающуюся сваю и затормозил. В это надо вдуматься.

      Глава 4

      Кризис легитимности

      Кризис, в который втянулась Россия в конце ХХ века, называют системным. Это значит, что повреждены
все системы страны, она больна. Едва ли не главная опасность, порожденная болезнью возможный распад
страны и почти полная утрата суверенитета ее осколками.

      Это всегда общее бедствие и источник массовых страданий народа. Старшие поколения помнят, к чему
привел развал СССР. Эту программу продолжила бригада Ельцина, который ездил по регионам и уговаривал:
Берите суверенитета, сколько проглотите. Силы, которые за ними стояли, никуда не делись, и для них Россия
такая же империя, как СССР, только поменьше. Цель развала России с повестки не снята, и работа не
прекращается. Каковы перспективы?

      Нынешняя Россия (РФ) система переходная, в неустойчивом равновесии. В ней сегодня одновременно идут
процессы распада и укрепления. Куда качнутся весы зависит и от власти, и от всех нас. Подавляющее
большинство, конечно, старается укрепить страну, но баланс сил решается не численностью партий. Главным
фактором здесь является легитимность государственной власти. Самая непосредственная угроза для России
как раз и заключается в том, что утрата легитимности может достичь критической, пороговой точки, за



которой начнется лавинообразный процесс разрушения власти.

      В эти моменты возникает опасность свержения самой власти и глубокого изменения типа
государственности. Как правило, в стабильном государстве смена и первых лиц, и властной команды
происходит регулярно в соответствии с принятыми правовыми процедурами. При наличии противоречий
внутри самой правящей верхушки возникают нештатные ситуации (как например, при снятии Н.С. Хрущева в
СССР в 1964г.), но они практически не затрагивают общества и носят характер дворцового переворота.

      Проблема возникает, когда правящие силы решают целиком заменить властную команду на другую, более
подходящую этими правящим силам в новых, изменившихся условиях. Когда смена этой команды (включая
президента или премьер-министра) мало затрагивает интересы конфликтующих сил, она проходит гладко и
никто не сопротивляется. Особенно легко это происходит в президентских республиках, ибо с отдельным
политиком можно договориться или ему можно пригрозить. Для его замены не требуется дорогостоящих
операций типа революции. Впрочем, при современных технологиях и революции производятся за
сравнительно небольшую цену, а эффект дают большой (как это видели в Грузии и на Украине).

      Стабильность власти не может быть обеспечена только средствами принуждения (в том числе с помощью
насилия), для неё необходима вера в законность власти. Никколо Макиавелли политик и мыслитель
Возрождения (ХV-ХVI века) первым из теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согласии
(эта концепция получила название макиавеллиевский кентавр). Отсюда вытекает, что Государь должен
непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию активного благожелательного согласия
подданных.

      Мельком надо сказать и об иррациональном факторе прочности власти любви к ней.

      Как-то еще в 1999г. по радио выступал представитель оппозиции и критиковал правительство. Позвонил
радиослушатель и задал вопрос: Почему вы не любите власть? Вопрос привел и ведущего, и его гостя в
замешательство. Ответ был какой-то неуверенный мол, при чем здесь любовь? Власть не жена, не подруга,
разве здесь уместны такие чувства?

      Но вопрос почему вы не любите власть? вовсе не лишен смысла, хотя власть и впрямь не жена. Но ведь не
только жену можно любить или не любить. Только ли разум влияет на наше отношение к власти? Нет.
Выработка этого отношения так важна в нашей жизни, что к этому делу привлекаются все сферы нашей
духовной организации разум, чувства, вера, воображение и т.д. Раньше, например, власть монарха
утверждала Церковь, уполномоченная толковать Божественное Откровение, и огромную роль в признании
власти монарха играла вера, а аргументы, идущие от разума, даже признавались неуместными.

      На деле вопрос важный, но о нем не говорят. Действительно, как люди определяют свое отношение к
власти? Оно складывается по наитию, по тайной склонности души? Есть ли общедоступный метод для того,
чтобы выработать человеку разумную позицию в отношении вполне конкретной власти или, более узко,
правительства? Как ни странно, в знаниях по этому вопросу у большинства оказалась прореха, как-то об этом
никогда не думали, каждый пользовался своим методом. Одни голосуют сердцем, другие чувствуют спинным
мозгом, третьих очаровывает умение играть на ложках и ущипнуть секретаршу немецкого канцлера.

      Между тем отношение граждан к власти один из наиболее разработанных разделов социологии, а
пропаганда в поддержку власти одна из политических технологий, на которую расходуются колоссальные
средства. На этот процесс, происходящий в уме и сердце человека, власть стремится активно повлиять,
привлекая все наличные силы всех тех, чье слово или жест могут повлиять на человека. На одних Окуджава
подействует, на других Алла Пугачева, третьи млеют при виде академиков. Очень многие люди поддаются
этому воздействию и просто начинают любить власть.

      Иррациональные доводы, недоступные логике и расчету, играют в укреплении или в подрыве власти
огромную роль, и с этим надо считаться. Да и трудно различить разум и чувства. Ясно, что Алла Пугачева
(шире искусство), агитируя за президента, вовсе не к разуму обращалась, а к художественному чувству. На
тех, кому ее песни и манеры не нравились, ее агитация не действовала. Конечно, разумный человек не
должен бы попадать в таких вопросах под влияние даже такой очаровательной певицы, но ведь потерять
голову от невразумительных речей Сахарова ничуть не более достойно.

      В общем, для любви к власти у населения есть рациональные, хотя и неосознанные, основания. Власть
условие самого существования людей в обществе, как бы ни были прекрасны утопии анархистов. Особенно
сильна эта любовь в тех народах, которые переживали длительные периоды смут и безвластия. Они начинали



любить ту политическую силу, которая была способна восстановить государственную власть и порядок.

      Еще родители ныне живущих стариков пережили русскую революцию и многое рассказали детям, а
многие воспоминания остались в текстах. Тогда в России погибло очень много людей (с вескими доводами
говорят о 12 миллионах человек). Подавляющее большинство (более 9/10) погибли не от красной или белой
пули, а от от тифа, от хаоса, от слома жизнеустройства. Прежде всего, от слома государства и хозяйства.
Развал государства как силы, охраняющей право и порядок, выпустил на волю демона молекулярной войны
взаимоистребления банд, групп, соседских дворов без всякой связи с каким-то политическим проектом.

      Когда читаешь документы того времени, дневники и наблюдения, то получается, что масса обывателей
перешла на сторону красных потому, что они сумели остановить, обуздать революцию и реставрировать
государство. Это настолько не вяжется с официальной историей, что вывод кажется невероятным.
Государственный инстинкт, которым не обладали либералы, проявился у Советов сразу. В первые же дни
Февральской революции была ликвидирована полиция, из тюрьмы выпущены уголовники, и город жил под
страхом массовых грабежей. Временное правительство создало милицию из студентов-добровольцев, а Совет
милицию из рабочих, фабрики и заводы обязаны были отрядить каждого десятого рабочего. Было очевидно,
что основную работу по наведению порядка выполнила рабочая милиция.

      Для населения очень важным был тот факт, что большевики смогли установить в Красной Армии более
строгую дисциплину, чем в Белой. В Красной Армии была гибкая и разнообразная система воспитания солдат
и действовал принцип круговой поруки (общей ответственности подразделения за проступки красноармейца,
особенно в отношении населения). Белая армия не имела для этого ни сил, ни идей, ни морального
авторитета дисциплинарные механизмы старой армии перестали действовать [15]. М.М. Пришвин, мечтавший
о приходе белых, 4 июня 1920г. записал в дневнике: Рассказывал вернувшийся пленник белых о бесчинствах,
творившихся в армии Деникина, и всех нас охватило чувство радости, что мы просидели у красных.

      М.М. Пришвин был противником большевиков, но хотя бы либералом. А вот свидетельство человека правых
взглядов (близкого к октябристам) А.В. Бабина (18661930), в эмиграции Алексис Бабине). В 1988г. в Англии
вышел его Дневник русской гражданской войны. Алексис Бабине в Саратове. 19171922. Он отстраненно
повествует о бытовой стороне гражданской войны, вплоть до подсчета орудийных выстрелов и пулеметных
очередей. Из его дневников становятся ясны масштабы стихийного насилия в обстановке хаоса, агонии старой
государственности. Рецензенты этой книги отмечают: Разумеется, автор не смог скрыть своих политических
симпатий. Они не на стороне большевиков Но, странное дело, Бабин отмечает и оказываемую им поддержку
со стороны добропорядочных граждан Саратова накануне перехода власти к Советам и неожиданные
симпатии к новым правителям со стороны ультраконсервативной университетской профессуры.

      Об этом же говорил и Пришвин: большевики сразу проявили себя как сила, занятая строительством власти,
и это давало надежду на возрождение жизни. У множества ультраконсервативных буржуа и профессоров
инстинкт жизни пересиливал их классовую ненависть. Н.А. Бердяев писал: России грозила полная анархия,
анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым
народ согласился подчиниться [16]. Даже крестьяне, которые испытывали тяготы продразверстки,
поддерживали красных.[24]

      Угроза новой смуты, созданная внутрипартийным расколом в конце 20-х годов, заставила массы
поддержать (и полюбить) Сталина, который эту угрозу устранил жестокими средствами.

      Наши антисоветские либералы ненавидели типичного русского человека, в глубине души которого
пульсирует ментальность раба (эта чеканная фраза одного академика обошла западную прессу). Ненавидели,
потому что казалась непонятной и страшной любовь к власти. Именно любовь при одновременной неприязни,
страхе или даже презрении. Чувство это казалось неподвластным логике и расчету, но в глубине своей было
разумным.

      Конечно, при наличии такого чувства трудно ожидать возникновения гражданского общества, для
которого власть всего лишь ночной сторож. Кто же любит сторожа! Его можно ценить, быть с ним вежливым,
но в отношениях со сторожем или даже с менеджером на контракте любовь неуместна, ее там некуда всунуть.
Возмущало наших демократов и то, что у нас любовь к одному царю, генсеку или президенту легко
переносилась на следующего даже если этот следующий свергал предыдущего. Давились на Ходынке от
любви к царю, носили на руках Керенского, строили мавзолей Ленину И ничуть не изменились в эпоху
компьютеров и Интернета аплодировали Горбачеву, восторгались Ельциным, симпатичным считают Путина.
Любят, и все тут.



      Но самое противное для либерального сознания то, что музыку этой любви невозможно алгеброй поверить
эта любовь у нас иссякает непредвиденно, моментально и необратимо. Политологи, прогнозы, рейтинги все
летит кувырком. Приемлемой теории, которая объяснила бы этот тип взаимоотношений общества и власти,
нет. Ну, назвали это мудреным словом харизма, люди из вежливости покивали. Но название, даже мудреное,
не заменяет объяснения. Еще можно понять, как харизма исчезает достаточно внимательно вглядеться в
глаза Горбачева или почитать пару его текстов (правда, таких читателей теперь немного). Но как эта самая
любовь могла в 1985г. появиться вот тайна. Те же глаза, те же тексты.

      Наше образование, основанное на западных учебниках эпохи Просвещения, в этом вопросе оказалось
бессильно. Не может социология, отработавшая свои методы на материале гражданского общества, понять
людей с сильными пережитками общинности, их поведение кажется абсурдным (на деле можно говорить о
совершенно иной рациональности). Из-за этого и наш образованный слой, и власть раз за разом ошибались и в
предвидении хода истории, и в толковании событий.

      Что же здесь разумного? Жесткий рациональный критерий, которому следует народная любовь к власти.
Ее любят, если она выполняет свою главную миссию гарантирует вечную жизнь страны и народа. Конкретнее,
устанавливает и надежно воспроизводит такой порядок, при котором эта вечная жизнь надежно защищена.
Не выполняет власть этой задачи от нее отворачиваются настолько, что даже личная судьба бывшего царя
почти никого не волнует.

      Из этого следует очень тревожный вывод, что неустойчивое равновесие в любви к власти очень хрупко.
Риск слома равновесия, моментальной утраты легитимности властью, велик. Тенденции неблагоприятны
условно говоря, назревает революция нового типа, но к ней никто не готовится. Некому будет подхватить
бразды правления и тем более что-то заковывать в бетон. А значит, велика опасность, что на арену вырвется,
как предвидел Достоевский, своеволие. И второй акт революции гунна пережить нам будет гораздо труднее,
чем первый, который Россия пережила в 90-е годы с еще толстым слоем подкожного советского жира.

Легальность и легитимность

      Легитимность как условие устойчивости власти это совсем не то же самое, что ее законность
(легальность), т.е. формальное соответствие законам страны. Формально законная власть еще должна
приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, то есть превращение власти в авторитет.

      Как же определяют, в двух словах, суть легитимности ведущие ученые в этой области? Примерно так: это
убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и обеспечивает
спасение страны, что эта власть сохраняет главные ее ценности. Такую власть уважают (разумом), а многие и
любят (сердцем), хотя при всякой власти у каждого отдельного человека есть основания для недовольства и
обид.

      Вполне законная власть, утратив авторитет, теряет свою легитимность и становится бессильной. Если на
политической арене есть конкурент, он эту законную, но бессильную власть устраняет без труда. Так
произошло в феврале 1917г. с российской монархией, так же произошло в октябре 1917г. с Временным
правительством. Никого тогда не волновал вопрос законности его формирования оно не завоевало авторитета
и не приобрело легитимности. Его попросили очистить помещение, и в тот вечер даже театры в Петрограде
не прервали спектаклей (уже потом Эйзенштейн снял героический фильм матросы, ворота, стрельба). На
наших глазах за три года утратил легитимность режим Горбачева и три человека собрались где-то в лесу и
ликвидировали СССР.

      Наоборот, власть, завоевавшая авторитет и ставшая легитимной, тем самым приобретает и законность она
уже не нуждается в формальном обосновании. О незаконности власти (например, советской) начинают
говорить именно тогда, когда она утрачивает авторитет, а до этого такие разговоры показались бы просто
странными.

      Настоящий момент В.В. Путин определил так: мы живем в условиях, созданных развалом великой страны.
Российская Федерация государство постсоветское. Значит, нельзя говорить, что оно уже сформировалось,
приставка пост означает, что мы пребываем в переходном периоде и действуем в рамках ограничений,
заданных катастрофой краха СССР. Современная Россия и в формационном плане является государством
переходного типа, ее общественный строй еще не устоялся, возникшие в 90-е годы производственные
отношения с большой натяжкой можно отнести к капитализму, в социальной системе законсервированы
многие структуры советского типа, хотя в сильно подорванном и деформированном состоянии.



      Российское государство еще не готово, замораживать нашу государственную систему рано. Она строится,
и возникающие на стройплощадке зоны хаоса обладают творческими потенциями, хотя и таят в себе угрозы.
Но тем более легитимизация есть чрезвычайная и актуальная задача государства.

      Актуальность определена тем, что Россия слишком долго, уже двадцать лет, живет в состоянии
нестабильного равновесия, которое испытывает давление извне в геополитических целях при наличии внутри
страны влиятельных сил, также заинтересованных в дестабилизации. Предпосылки для этого имеют
системный характер, они представляют собой взаимосвязанные дремлющие (латентные) кризисы социальных
и национальных отношений, деградацию систем жизнеобеспечения, безопасности и культуры, быстрые
изменения в массовом сознании.

      Созревание всех этих частных кризисов и соединение их в систему с переходом в новое качественное
состояние есть результат стратегического политического выбора, принятого властной бригадой Б.Н. Ельцина
в целях разрушения советской системы. Маховик разогнали так, что он после 1991г. продолжал крушить
государство постсоветской России.

      Все 90-е годы постсоветское государство России переживало острый кризис легитимности. Это были годы
неявной гражданской войны в двух ее вариантах информационно-психологической и экономической. В этой
войне подавляющее большинство населения (старые русские) потерпели поражение и были обобраны
победителями. Большинство ввергли в бедность и страх, поломали жизненные планы, трудовую этику,
систему легальных доходов. Повредили и те институты, которые воспроизводили народ школу, медицину,
армию, науку. Народ был в большой мере разобран и парализован.

      В холодной гражданской войне 90-х годов государство выступило на стороне новых русских, что к
середине 90-х годов стало очевидно абсолютно всем. Это выразилось в беспрецедентном падении доверия к
президенту (2%) и в столь же беспрецедентной попытке парламента объявить ему импичмент с обвинением в
геноциде народа собственной страны. Голосов для отрешения его от власти не хватило, но это не важно
слово было сказано, оно всерьез обсуждалось и, прямо скажем, было принято массовым сознанием.

      Было почти очевидно и общепризнанно, что государство эпохи Ельцина не обеспечивало выживания
страны и народа. В той войне нового типа, которая прокатилась по России, был разрушен образ жизни, на
языке которого велась легитимизация прежнего государства. Был разрушен дискурс власти.

Культурная гегемония власти и кризис легитимности

      Выше был приведен постулат Макиавелли, согласно которому государство стоит на силе и согласии.
Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия граждан и власти, Антонио Грамши
называет культурной гегемонией. По его словам, государство является гегемонией, облеченной в броню
принуждения. Таким образом, принуждение лишь броня гораздо более фундаментального содержимого.
Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное (активное) согласие, при
котором граждане желают того, что требуется власти (шире господствующему классу). Грамши дает такое
определение: Государство это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством
которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом активного
согласия руководимых.

      Если главная сила государства и основа власти гегемония, то вопрос стабильности политического порядка
и, напротив, условия его слома (революции) сводится к тому как достигается или подрывается гегемония. Кто
в этом процессе является главным агентом? Каковы технологии процесса? Гегемония не застывшее, однажды
достигнутое состояние, а динамичный, непрерывный процесс. Ее надо непрерывно обновлять и завоевывать.

      Гегемония опирается на культурное ядро общества, которое включает в себя совокупность представлений
о мире и человеке, о добре и зле, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта.
Пока это ядро стабильно, в обществе имеется устойчивая коллективная воля, направленная на сохранение
существующего порядка.

      Для подрыва гегемонии надо воздействовать не на теории противника и не на главные идеологические
устои власти, а на обыденное сознание, на повседневные, маленькие мысли среднего человека. И самый
эффективный способ воздействия неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли
и стали принимать не разумом, а на веру. Это не изречение некой истины, которая совершила бы переворот в
сознании, какое-то озарение. Это огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей,
разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то



длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени однородности, той
степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и
географическом пространстве.

      Главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии интеллигенция. Именно создание и
распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса главный смысл
существования интеллигенции в современном обществе.

      Учение Грамши о гегемонии стало важной главой в современной политологии. Исходя из положений этой
теории была спроектирована и гласность в СССР как программа по подрыву гегемонии советского строя.
Когда кризис гегемонии созрел и возникает ситуация войны, нужны уже, разумеется, не только молекулярные
воздействия на сознание, но и быстрые целенаправленные операции, особенно такие, которые наносят
сильный удар по сознанию, вызывают шок (типа провокации в Румынии в 1989г. или путча в Москве в августе
1991г.). Эти открытые действия по добиванию власти, утратившей культурную гегемонию, ведут, согласно
концепции Грамши (в отличие от Маркса), не классовые организации, а исторические блоки временные союзы
внутренних и внешних сил, объединенных конкретной краткосрочной целью свержения власти. Эти блоки
собираются не по классовым принципам, а ситуативно, и имеют динамический характер. Их создание и
обновление важная часть политической деятельности.

      По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии процесс молекулярный. Он протекает не как
столкновение классовых сил (Грамши отрицал механистические аналогии, которые привлекает исторический
материализм), а как невидимое изменение мнений и настроений в сознании людей. Грамши подчеркивает, что
гегемония, будучи этико-политической, не может также не быть экономической. Но он уходит от
экономического детерминизма истмата, который делает упор на базисе, на отношениях собственности.

      В послевоенные годы в социальных и гуманитарных науках Запада (в основном, США) были достигнуты
важные результаты в исследовании духовной сферы человека. На их основе возникли новые технологии
целенаправленной дестабилизации и смены власти в самых разных странах без прямого насилия (т.н.
бархатные революции) или с минимальным использованием насилия. За последующие годы эти технологии
были доведены до высокой степени точности и надежности и применены в Сербии и на территории бывшего
СССР в республиках, тесно связанных с Россией (в Грузии и на Украине). В этих технологиях молекулярная
агрессия производилась не в сферу рационального, а в сферу чувств и воображения.

      Иррациональные установки владели умами интеллигенции и рабочих уже во время бархатных революций
в странах Восточной Европы. Польские социологи пишут об этом явлении: Противостояние имело
неотрадиционалистский, ценностно-символический характер (мы и они), овеяно ореолом
героико-романтическим религиозным и патриотическим. Нематериалистическим был сам феномен
Солидарности, появившийся и исчезнувший Он активизировал массы, придав политический смысл чисто
моральным категориям, близким и понятным простому человеку таким, как борьба добра со злом Широко
известно изречение А.Михника: Мы отлично знаем, чего не хотим, но чего мы хотим, никто из нас точно не
знает [17, с. 143].

      Подобный слом произошел в СССР в конце 80-х годов. Поведение огромных масс населения нашей страны
стало на время обусловлено не разумным расчетом, не объективными интересами, а именно всплеском
коллективного бессознательного. Это поведение казалось той части народа, которая психозом не была
захвачена, непонятным и необъяснимым. В некоторых частях сломанного СССР раскачанное идеологами
коллективное бессознательное привело к крайним последствиям.

      Этому служил и самиздат, и передачи специально созданных на Западе радиостанций, и массовое
производство анекдотов, и работа популярных юмористов или студенческое движение КВН в СССР. Массовая
молекулярная агрессия в духовную сферу велась непрерывно и подтачивала культурное ядро.

      Вершиной этой работы по Грамши была, конечно, перестройка в СССР (грамшианская революция). Она
представляла собой интенсивную программу по разрушению идей-символов, которыми легитимировалось
идеократическое советское государство. Мир символов упорядочивает историю народа, общества, страны,
связывает в нашей коллективной жизни прошлое, настоящее и будущее. В отношении прошлого символы
создают нашу общую память, благодаря которой мы становимся народом. В отношении будущего символы
соединяют нас в народ, указывая, куда следовало бы стремиться и чего следовало бы опасаться. Тем
свойством, благодаря которому символы выполняют свою легитимирующую роль, является авторитет. Символ,
лишенный авторитета, становится разрушительной силой он отравляет вокруг себя пространство, поражая
целостность сознания людей.



      Поскольку советское государство было идеократическим, его легитимизация и поддержание гегемонии
опирались именно на авторитет символов и священных идей, а не на политический рынок индивидуального
голосования. Во время перестройки идеологи перешли от молекулярного разъедания мира символов, который
вели шестидесятники, к его открытому штурму. Этот штурм был очень эффективным.

      Как видно из учения о гегемонии, любое государство, в том числе прогрессивное, может не справиться с
задачей сохранения своей культурной гегемонии, если исторический блок его противников обладает новыми,
более эффективными средствами агрессии в культурное ядро общества.

Культурная гегемония и дискурс власти

      В ХХ веке Россия переживала сложный процесс цивилизационного строительства, испытывала несколько
проектов модернизации. В начале века российское сословное общество и государственность пережили
системный кризис Россия угодила в историческую ловушку. Перебор умеренных проектов не разрешил
противоречий, и выходом стала катастрофа революции. Новый виток модернизации проходил в рамках
советского проекта. Он лежал в русле исторической траектории России, но дополнил ее культуру новыми
цивилизационными чертами.

      Их интеграция в мировоззренческую и культурную матрицу требовала больших усилий и была сопряжена с
острыми конфликтами. Но в результате на целый исторический период советский строй обеспечил стране
мощный импульс развития, стабильность государства и социальных отношений. В конце ХХ века кризис
развития был совмещен с поражением в холодной войне, и в России взяли верх антисоветские силы. Была
начата большая программа по демонтажу всех систем советского строя и самого советского народа как
социального и культурного субъекта советской цивилизации. Слом этого порядка привел в состояние хаоса
системы символов и знаков, всего языка, на котором говорили российское общество и государство.

      Радикально, хотя и выборочно, разборка универсума советских символов велась в годы перестройки. В
90-е годы этот демонтаж принял тотальный характер, хотя оставались и неприступные участки (например,
президент Ельцин вынужден был обращаться к офицерам и солдатам с советским термином товарищи!). В
целом, в 90-е годы язык (дискурс) власти достиг высшей пробы антисоветской чистоты. Для него были
характерны следующие признаки:

      социал-дарвинистская риторика с полным отрицанием ценностей равенства и справедливости;

      жесткий евроцентризм и отрицание цивилизационного статуса России;

      разрушение исторической памяти и национального сознания;

      наличие ярко выраженной уголовной компоненты.

      Такой дискурс власти и обслуживающих ее СМИ углублял кризис и придавал ему системный характер. В
личных беседах некоторые идеологи реформы оправдывали это необходимостью гарантировать
необратимость изменений. Они признавали, что считают 90-е годы неизбежным периодом разрушения,
никакого строительства в этот период вестись не будет. Следовательно, и дискурс власти должен разделять,
а не соединять людей.

      В конце 1998г. распад общества и государства достиг опасной черты, и было принято решение сменить
властную команду и подморозить кризис. Пришел В.В. Путин, начались восстановительные работы осторожно,
по минимальному варианту. Но уже и это вызвало озлобление радикальных реформаторов. Они считали, что
недоразрушили Россию.

      Новой команде пришлось вернуть некоторые советские символы, и это было неизбежно в рамках
поставленной задачи. Разумеется, при этом возникло смешение стилей, синкретизм всего символического
ряда и всех знаковых систем, в которых изъясняется власть. Это состояние стало объектом ненависти и
насмешек антисоветских реформаторов, которые уже считали себя полновластными хозяевами дискурса, но
вызвало и недовольство консерваторов, которые желали бы большего. За гимн спасибо, но хорошо бы и герб
вернуть!

      Отвлечемся от недовольства и тех, и других. Общество оказалось в состоянии неустойчивого равновесия,
которое поддерживается слабыми компромиссами. Сдвиг в ту или иную сторону сейчас неосуществим даже
если бы В.В. Путин и А.Д. Медведев были бы действительно привержены либеральным ценностям (что,
откровенно, говоря, уже трудно ожидать от умных людей) или если бы они были законспирированным



Сталиным. В таком состоянии всегда приходится идти на гибридизацию знаковых систем, и это ухудшает
дискурс и подрывает устойчивость власти. Посмотрите хронику из Иркутска памятник Колчаку открывают под
звуки советского гимна. А в другом городе на особнячке по ул. Ленина можно встретить вывеску Дворянское
собрание г. Красноармейска.

      Означает ли это возвращение обрывков советской символики, что старое начинается сызнова, как стонут
реформаторы? Нет, ничего не означает, хотя неустойчивое равновесие всегда чревато изменениями. Но в
какую сторону качнутся весы, сказать невозможно. Однако после 1998г. двигаться по пути Ельцина было
нельзя (как и после 1991г. по пути Горбачева) пережимать пружину опасно, если не хватило сил ее сломать.
Опасно и затягивать равновесие символы восстанавливают силы. Более того, они начинают размножаться,
если для этого есть культурная база. А для советских символов она огромна, ибо под ней архетипы
исторической России, а под символами рынка только Золотой Телец (точнее, уже только его мираж).

      Потому власти и ведут периодически разведку боем то начинают бузу вокруг Мавзолея Ленина, то
угрожают изменить знамя Победы. Это конъюнктура. Но проблема синкретизма дискурса более
фундаментальна. В периоды форсированной модернизации дискурс власти всегда представляет собой
сложную синкретическую систему с элементами гротеска. Последние дают повод для насмешек или
озлобления, но оценить эти издержки можно лишь исходя из критериев соответствия дискурса целям
большого проекта.

      Вот, Петр отрезал боярам бороды, заставлял курить и напяливать немецкий камзол. Смешно? Ведь через
пару верст все равно начиналась бородатая Россия и простиралась до Тихого океана. Не смешно, потому что
гротескные знаки были поняты, и при всех травмах проект Петра был потом оправдан. Можно ли было
помягче, без камзолов? Конечно! Но другого Петра в тот момент не нашлось. А в целом, гибридизацию
ценностей и их символов в России 1718 веков можно считать успешной. Мы получили современную армию, не
утратившую при этом своего культурного генотипа, и удивительно эффективно пересадили на русскую почву
европейскую науку. Она принялась и дала прекрасный самобытный плод русский научный стиль. Синтез
Православия и Просвещения в дискурсе российской монархии удался.

      Но на витке модернизации конца ХIХ начала ХХ века совместить дискурсы Российской империи и
либерализма не удалось. Как писал Вебер, было слишком поздно. России тогда уже доставалось лишь место
на периферии западного капитализма. Но с такой либеральной утопией соблазнить достаточную часть
сословного общества было нельзя. Попытка гибридизации монархии с либерализмом лишь укрепила левые
силы. Соборное начало приобретало тип советского.

      Так, выборы в I Госдуму были неравными и многоступенчатыми (для крестьян четырехступенчатыми), и их
бойкотировали большевики, эсеры и многие крестьянские и национальные партии. Тем не менее, около 30%
депутатов (из 450) были крестьянами и рабочими намного больше, чем в западных парламентах. Например, в
английской Палате общин в то время было 4 рабочих и крестьян, в итальянском парламенте 6, во
французском 5.

      Это был провал сословно-либерального дискурса, синкретизм принял абсурдный характер. Охранка
руководила террором эсеров, поп Гапон вел демонстрацию под расстрел. Фельдфебеля, который 27 февраля
1917г. в казарме лейб-гвардии Волынского полка выстрелом в спину убил офицера, командующий
Петроградским военным округом Л.Г. Корнилов лично наградил Георгиевским крестом. Великие князья
нацепили красные банты. Вот это, действительно, смешение стилей не чета нынешнему.

      Высшим классом эффективной гибридизации дискурсов надо считать программу большевиков на этапе
как Ленина, начиная с 1907г., так и Сталина с начала 30-х годов. Было величайшей глупостью, что нынешние
политологи в их самомнении пренебрегают этим опытом. В чем его уроки?

      После 1905 года, показавшего, что марксизм неадекватен реальности России и структуре русской
революции, Ленин начал программу наполнения оболочки марксизма русским содержанием. Это была
виртуозная работа разгромить истинных марксистов (типа Плеханова, Мартова и Каутского), представить их
ренегатами и встроить в марксистские формулы идеи народников и даже Бакунина с его союзом рабочего
класса и крестьянства. И при этом остаться в глазах Запада главным марксистом эпохи! Тут, конечно, очень
помогли великие мыслители Запада, поддержавшие Ленина Грамши, Рассел, Кейнс и др. Они не были
кропателями и поняли цивилизационное и даже мировое значение соединения программы Просвещения с
общинным крестьянским мировоззрением. Было видно, что эту проблему придется решать и в Азии, и в
Латинской Америке.



      Вот та планка, на которую мы должны равняться в нашем новом синтезе. Нам нужен такой язык и такое
осознание нашего бытия, пусть кризисного, чтобы мы могли обрести цельность и самоуважение без всяких
изъянов и фобий. Чтобы сохранить статус цивилизации и державы, Россия должна обладать собственным
цельным и развитым дискурсом. Его создание историческая миссия интеллигенции. Пока что это не
получается. Слишком велик отрыв официального дискурса от чаяний большинства, слишком много уступок
сделано идолатрии самодовлеющего индивида (Тойнби), хищному неолиберализму и уголовным инстинктам.
Пора, наконец, изживать инфантильный антисоветизм и брать на вооружение великолепные находки
советской цивилизации. Назад пятиться бессмысленно, но отбрасывать инструменты, созданные нашим же
народом на нашей земле необъяснимая и непростительная глупость. Поскольку она воспроизводится уже 20
лет, ее хронический характер становится важной угрозой для России в сфере рациональности и
художественной культуры.

Легитимность и политическая культура

      Россия пребывает в состоянии плохо формализуемой аномалии. Это система порочных кругов, вдетых один
в другой. А если в динамике, то это сверкание множества переходов порядок хаос, так что в каждой точке
действует принцип неопределенности. В этом смысле сегодня Россия страна постмодерна.

      Говорить о преемственности, искать аналогии с временами Сталина, Ивана Грозного или Ярослава
Мудрого сегодня бесполезно. Политическая культура часть культуры. Говорить о ней в России сегодня как
говорить о сознании больного в лихорадочном бреду. Он тоже, конечно, человек, тоже мыслит, мычит и
временами говорит. Но надо принимать во внимание лихорадку.

      Например, спорят и даже ругаются: что у нас в России за политическая система? Демократия?
Авторитаризм? Тоталитаризм? Все это бессмысленно. У нас суверенная демократия посмотрите на градусник!
Определить тип этой культуры трудно, явление многостороннее. Если видеть ее как систему ценностей и
институтов, то можно сказать, что наша политическая культура сегодня это гибрид соборности с коррупцией.
То есть соединение ценностей целого с ценностью предательства как полного отрицания целого. Горбачев с
его ГКЧП, Ельцин на танке, ликующая толпа.

      Из этого свято-звериного кентавра массы и политики вырастает провокация как высшее творение этой
культуры. Без соборности массы, которая любит власть, такое искусство не могло бы возникнуть. В нем
дышит гений Достоевского, и на знамени нынешней политики лики ее духовных отцов Ивана Карамазова и
Смердякова. Строение современной провокации столь совершенно, что люди, видя ловушку, вынуждены в нее
лезть это меньшее зло.

      Культура СМИ как видимой и слышимой ипостаси политики целиком стоит на провокации. Даже ложь
нашего телевидения утратила свои безобидные черты. Она уже не навевает человечеству сон золотой, не
успокаивает. Слушаешь это вранье, и охватывает беспокойство что за этим стоит? Принципом российской
политической культуры стало держать уровень нервозности общества вблизи красной черты. Посмотришь в
глаза Сванидзе и мороз по коже.

      Россия как цивилизация не успела успокоиться, придти к внутренней гармонии. В ней постоянно шло
столкновение нескольких культурных ядер, и все с мессианской компонентой. Взять хотя бы наших
неолибералов. Казалось бы, цель рациональная обобрать египтян. Но даже воровство проведено с
религиозной страстью, превращено в Великий поход. Иной раз и Моисея помянут водил сорок лет по пустыне,
пока не вымерли, кому следовало. А мы, мол, чем хуже.

      Население России из опыта знало, какие демоны беснуются в меньшинстве, что рвется в политику.
Поэтому в развитой советской политической культуре ценилась стабильность и даже бесконфликтность.
Голосовать единогласно, всех называть по имени-отчеству. Казалось, дух раздора загнан в бутылку, а идол
единства и борьбы противоположностей стал экспонатом в музее диамата. Но пришел Горбачев, разбил
бутылку и оживил идола.

      За что люди ценили Путина? За то, что он снова подморозил этот разгул, завел Великий поход в
бюрократическое болото и даже как будто загнал часть расплодившихся бесов в бутылки. Действовать надо
было срочно, потому что к концу 90-х симптомы болезни стали опаснее, чем сама болезнь. Сейчас болезнь
развивается, но температура слегка сбита. Мы получили резерв времени, из чего, конечно, не следует, что
врач обязательно прибудет вовремя.

      Политическая культура определяет возможность конструктивного диалога власти и общества. Пытаться



без диалога двинуться на поиски пути, выводящего нас из ловушки 90-х годов, для государства было слишком
опасно. Но не было организованной и авторитетной силы, которая предложила бы такой путь с шансами на
успех. Кризис нашей культуры, мировоззрения, сознания и воли оказался гораздо глубже, чем думали.

      Может ли кто-то сказать, что Единая Россия стала той интеллектуальной лабораторией и духовной силой,
которая способна соединить население в народ общим проектом? Думаю, никто такого сказать не может,
никто и не говорит. Мы перед очевидным фактом: голосовать людям приходится за партию, единственное
достоинство которой консервация. Даже последние ее попытки проявить инициативу (например, русский
проект) подтвердили это. Служит ли эта партия хотя бы теплицей, где лелеют ростки нового, где возникают
сгустки новой мысли, нового языка и новой логики, адекватных нашему кризису? Нет, не служит. Нет этих
ростков и сгустков, как ни старайся их найти и им чем-то помочь. Ведь это проблема национальная, многие
постарались бы помочь, невзирая на политические расхождения.

      Поразительное свойство этой партии полное отсутствие чувства политической ответственности и
рефлексии относительно собственных решений. Великих решений она на себя и не берет, но это проявляется
в массе Мелких. Вспомним принятие закона о монетизации льгот в январе 2005г., который на время резко
дестабилизировал обстановку и дорого обошелся казне. Зачем его принимали, вопреки предупреждениям
специалистов? Пронеслась небольшая буря и никакого урока.

      А вот последнее подобное решение. 13 ноября 2009г. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
законопроект об удвоении базовой ставки налога на транспортные средства. Законопроект был разработан
Минфином и опубликован 25 августа. Он был одобрен решением Правительства, принятым в сентябре. Сразу
пошла критика из регионов. Несмотря на это, имеющая в Госдуме большинство фракция Единой России
приняла законопроект в трех чтениях. А 17 ноября руководитель Администрации Президента Сергей
Нарышкин сообщил, что депутатам рекомендовано не повышать ставку этого налога.

      Рекомендовано! Оказывается, по поручению президента кремлевская администрация собралась на
совещание, пригласив представителей федеральных органов исполнительной власти, лидеров фракции
Единая Россия и членов Совета Федерации. С. Нарышкин сказал: Признано нецелесообразным повышать
ставку транспортного налога и рекомендовано законодателям пересмотреть решение и принять норму,
исключающую повышение ставки транспортного налога.

      Российская газета пишет: И вчера же думские единороссы выразили надежду, что закон о повышении
базовой ставки транспортного налога, принятый Госдумой, будет отклонен Советом Федерации. Такое в
современной парламентской практике случается, пожалуй, впервые чтобы депутаты, которые потратили
много слов, убеждая коллег в необходимости и срочности принятия документа, и дружно проголосовали за
него, вдруг сами захотели, чтобы плод их законотворческого труда был забракован. Объяснить это можно
только злым колдовством третье чтение законопроекта выпало на пятницу, 13-е число [27].

      Надо отметить, что, хотя дружно проголосовали именно депутаты Единой России, эпизод красноречиво
показывает состояние всей системы власти правительства, Администрации Президента и самого Президента.
Налицо явный провал, пусть небольшой, но очень поучительный. Выяснилась неспособность всех служб
подготовить приемлемое решение и оценить возможности его реализации нечувствительность к сигналам
снизу. Выяснился и небывалый конформизм винтиков системы, депутатов. Ведь все они из регионов, все они
знали о том, как воспринимается законопроект. Они для того и нужны в государстве, чтобы не пропускать
законопроекты правительства, которые не будут приняты страной. Они повели себя как мелкие чиновники,
трясущиеся перед начальником. И ведь опять никакой рефлексии. Все молодцы! Можно ли представить себе,
чтобы Госдума на пленарном заседании обсудила принципиальные, методологические причины такого
конфуза? О каком же авторитете может идти речь при таком поведении?

      Разгул господствующего меньшинства в лихие 90-е подорвал легитимность великой идеи демократии,
которую власть использовала как дымовую завесу для прикрытия воровства и произвола. Но что мы видим на
новом этапе? Функционеры Единой России не разбойники лихих 90-х, но они добивают идею демократии
методами кропателей. Конечно, основная масса граждан разуверилась в основном институте демократии
выборах. Но нельзя же так пренебрегать приличиями, как действуют приводные ремни партии власти.

      Вот 11 октября 2009г. прошли выборы в Московскую городскую думу. Согласно протоколу участковой
избирательной комиссии 192 района Хамовники на участке, где голосовал лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин с
семьей, за партию не было подано ни одного голоса. При этом ни один бюллетень не был признан
недействительным. Это уж слишком, и возник скандал. 23 октября поступило такое сообщение: 16 голосов,
поданных за партию ЯБЛОКО, были обнаружены при пересчете бюллетеней избирательного участка 192,



который только что завершился в Территориальной избирательной комиссии Хамовнического района. Также
были найдены 3 бюллетеня за ЛДПР и один за партию Патриоты России, которые, по официальным данным,
тоже не получили ни одного голоса. Нашлись также два недействительных бюллетеня, которые, по
официальным данным, были приписаны Справедливой России [28]. Ну что это такое!

      Авторитет власти роняет сам образ Совета Федерации, Сената России. Неизвестна процедура назначения
и утверждения его членов, критерии их подбора. Чей же это орган, кого он представляет? Запоминаются
лишь самые странные случаи. Например, вдова Собчака Л. Нарусова представляет в Совете Федерации
Республику Тыва, бывший министр внутренних дел Республики Ингушетия становится сенатором от Агинского
Бурятского автономного округа, а бывший вице-президент Ингушетии от Республики Алтай. Наоборот,
сенатором от Ингушетии назначают бывшего вице-президента Татарстана. А Л. Невзлин из ЮКОСа, прежде
чем скрыться от правосудия в Израиле, представлял в сенате Мордовию. А Чувашию представлял Владимир
Слуцкер (как писала пресса, президент Российского еврейского конгресса, известный предприниматель,
сенатор).

      Это состояние всего политического собора, который Россия делегировала в рамках нынешней системы для
решения нашей судьбы. Попробуем пробежать мысленно по всем его группам и закоулкам. Попробуем
пересказать своими словами то, что исходит от них в эфир. Веет холодком гибели. Такого отсутствия связной
мысли, думаю, в России не было за всю историю. Фразы, которыми нам грел душу В.В. Путин, не в счет,
инженерного содержания они не несли, они именно грели душу.

      Безнадежность уже в том, что даже представить себе невозможно кабинет, где, как в КБ, рассчитывали
бы и конструировали систему, способную вытащить нас из ямы без всяких ценностей, а с жесткими понятиями
и надежной мерой. У нас уже нет людей такого типа. Мы еще надеемся, что они сидят где-то в Генштабе,
Администрации президента, Академии наук. Нет их. Если бы были, мы бы как-то их увидели. Стабильность
обманчива, массивные процессы движутся шагами Каменного гостя. Никто этого даже не отрицает.

      Вот знак беды: проект СПС сознательно отвергнут почти всем населением, но все программы нашей жизни
пишутся в ГУ Высшая школа экономики под надзором Ясина. Экономист В. Полтерович, академик РАН, зав.
лабораторией математической экономики ЦЭМИ, писал в 2004г.: Согласно А. Мэдисону, авторитету в области
измерения экономического роста, в 1913г. российский душевой ВВП составлял 28% от американского уровня.
Сейчас около 25%. Реформируя экономику в 1990-е гг., мы совершили все мыслимые и немыслимые ошибки.
Приватизацию средних по размеру предприятий следовало отложить на 45 лет, как это сделала Польша, а
гиганты сырьевого комплекса должны были оставаться в государственной собственности еще лет 20 [18].

      Как должно население относиться к власти, которая угробила хозяйство второй в мире экономической
державы, отбросила это хозяйство на относительный уровень ниже 1913г.? Ведь В.В. Путин ни разу не
отмежевался от действий в экономике его предшественников. Никто из разрушителей не только не понес
хотя бы символической ответственности, но даже ничего не потерял в престиже и уважении, в том числе со
стороны самого В.В. Путина так же поются дифирамбы Е. Ясину, так же уважительно говорят об А. Чубайсе.

      На что же надеяться? Продление власти бригады Путина уже с новым президентом это отсрочка
катастрофы. Еще можно заговорить на языке реальности, но уже требуется чудо. Государство не может
решиться порвать с ельцинизмом и его теневой социальной базой. Это и делает хроническим кризис
легитимности. Каких зомби вызвал из могил Ельцин и бросил на укрепление политической культуры своей
власти? Вот их профиль.

      Безжалостность к населению. В 90-е годы государство проявило такой тип жестокости, какого мы уже и
не предполагали в людях. Иногда казалось, что мы во власти инопланетян. Выступает политик, говорит о
реформе ЖКХ. Кажется, если бы ты смог протянуть к нему руку через телеэкран и дернуть его за щеку кожа
отслоилась бы, а под ней чешуя ящера с неизвестной планеты.

      В России было создано многомиллионное социальное дно из бездомных, нищих и беспризорников. И
придонье (7млн. человек), живущее в состоянии отчаяния. Такого не было и, видимо, никогда не будет нигде
в мире: из общества была выброшена огромная масса людей, в которой большинство имеет среднее
образование, а 6% высшее образование. В России была создана невиданная в мире бедность работающих
людей. Из общего числа бедных более двух пятых составляли лица, имеющие работу. Это не проблема
экономики, это уникальное свойство политической культуры.

      На сцену поднялся культурный садизм. Он пропитывал мысли, слова и дела политического класса России.
Одни орудовали инструментами пытки, другие сладострастно смотрели, совестливые укоризненно



покачивали головой. Эксперты снабжали палачей сведениями о болевых точках жителей России для каждой
группы свои. Для одних мучительно глумление над святынями, для других растление детей и подростков, для
третьих уничтожение непреходящих ценностей культуры. Да и сама пошлость политических шоу достигла
уровня пытки.

      Уничтожили науку, которую Россия выращивала триста лет без всякого разумного объяснения, просто
потому, что это огромное национальное достояние, возможно, неповторимое. Эта утрата бьет по карману
даже и собственников (например, опустошен научный задел ВПК, значит, иссякнет экспорт оружия). Но и к
этому они равнодушны.

      Дискурс обмана. Политика всегда сопряжена с обманом приходится успокаивать или возбуждать чувства
людей, соблазнять их или пугать, создавать благоприятный образ чего-то или очернять его. Вопрос в целях,
мере и объекте обмана. В 90-е годы в политической культуре России возник новый тип лжи как инструмента
подрыва рационального мышления граждан. Это ложь, разрушающая язык, меру и логику, чувство времени и
систему координат, в которой ориентируется человек. И этой ложью политики бравируют.[25]

      Может быть, в каждом отдельном случае политик уверен, что решает частную конкретную задачу. Но со
стороны видна именно система, ставшая частью культуры. Нынешние политики, как бы они ни дрались между
собой, являются сообществом, скрепленным набором норм и ответственностью. Тот факт, что заведомая ложь
не вызывает со стороны сообщества никаких санкций, показывает, что она стала узаконенной частью
культуры этого сообщества.

      Очень большие надежды возлагались на В.В. Путина, и кредит доверия был ему дан очень большой. Но
через три-четыре года, и надежды эти стали таять Греф с Чубайсом мало чем отличались от Гайдара с
Чубайсом. Та же песня распродать электростанции и землю, отправить вон из России побольше нефти и газа,
заставить людей платить немыслимую цену за свет и отопление. Как из этого может вырасти благо и
спасение не видно. Так мы и живем в неустойчивом равновесии, ждем какого-нибудь спасителя и понемногу
набираемся уму-разуму.

      И дело вовсе не в том, что сегодня тяжело жить. Можно пережить даже тяжелейшие бедствия, если наши
тяготы нужны для спасения и укрепления будущего страны как было и во времена форсированной
индустриализации, и во время войны и послевоенного восстановления. Но сегодня явно другой случай наш
труд и наше здоровье обращаются в барыш олигархов, который уплывает из России. И никакого надежного
будущего хотя бы для внуков из этого не строится.

      Виновата ли власть в таком ходе событий. Может, хотели как лучше? Может, и впрямь, народ виноват
большой список недостатков ему предъявили реформаторы? Эти доводы несостоятельны. Ни другого климата,
ни другого народа у нас нет и не будет. А есть жесткий и неоспоримый факт при другой власти этот же народ
в пух и прах распушил объединенные Гитлером силы всей Европы и построил державу со вторым по мощи
хозяйством.

      А насчет хотели как лучше надо вспомнить, чего хотели, вникнуть в проект реформ. Где он? Где
записаны черным по белому главные данные проекта цель, сроки, цена? Нету! Сегодня видные идеологи
реформ даже утверждают, что никакого проекта и не было, все само собой так покатилось и вот, докатилось
Строго говоря, одно это делает власть нелегитимной. Она произвела исторического масштаба обман. Эта
власть, парализовав разум и волю людей чередой шумных спектаклей (многие с кровью), поступила с народом,
как фокусник-мошенник.

      В рамках этого общего обмана (не названа цель, названы неверные сроки и многократно занижена цена)
была цепь обманов частных но каждый из них огромен по масштабам. Украдены сбережения граждан в
Сбербанке 450 миллиардов долларов; тайком набран внешний долг в 140млрд. долларов, который исчез
неизвестно куда, но который уже возрос до 500млрд. долларов и его надо оплачивать; присвоена властью и
распределена среди своих промышленность а за долю каждого гражданина ему сунули в зубы фальшивый
ваучер; минеральные богатства олигархи продают на Запад, а деньги присваивают себе, хотя не имеют на это
права так распорядилась власть; власть сама построила пирамиду, которая с грохотом рухнула в 1998г.,
разорив средний класс и неприлично обогатив кучку чиновников. Все это не просто не во благо народа, а
подло. Так это выглядит с позиции здравого смысла (но мы учитываем, что здравым смыслом любящего
власть не проймешь он должен сначала разлюбить).

      Бывает, впрочем, что и мошенник, обобрав простаков, умело вкладывает деньги и становится
рачительным хозяином, понемногу возвращая простакам долг. У нас не тот случай. Рачительным хозяином эта



власть не стала, она попросту угробила созданное раньше хозяйство. Это видно хотя бы по тому, в какое
состояние она привела все жилищно-коммунальное хозяйство страны. Уж тут-то нечего было мудрить
содержи в порядке то, что получила по наследству, меняй вовремя ржавые трубы, не воруй деньги,
отложенные на ремонт. Ничего не получилось. Хотели как лучше, но тяга к воровству пересилила.

      Про то, как эта власть обеспечивает безопасность страны и лично граждан, даже говорить не будем
слишком тяжелая тема. А вот то, что власть сумела расколоть на враждующие части народ, в котором давно
уже утихли распри и взаимные обиды, составляет особую историческую вину. И главное, власть продолжает
вести нас по этой же дорожке в пропасть. Например, разделение между новыми богатыми и новыми бедными
продолжает углубляться, и починить этот разлом будет все труднее.

      Надо подчеркнуть, что легитимность власти зависит от мнения именно тех граждан, которые
одновременно мыслят в двух уровнях и о благе людей (включая себя и своих близких), и о благе страны
(включая будущие поколения народа). Мнение космополитов, даже очень богатых, для которых в любом
Париже готов и стол, и дом, не так существенно. Им, конечно, нравится власть, при которой они богаты и не
испытывают притеснений, но расчленение или даже исчезновение их страны трагедией для них лично не
будет. Мнение таких отщепенцев, которые есть в любом народе, авторитета власти не придает. Важно
мнение тех, кто поливает свою землю потом, а иногда и кровью, и запасной родины не имеет. Хотя и бывают
моменты в истории, когда именно отщепенцы распоряжаются у власти, но это всегда моменты смуты, долго
длиться они не могут.

      Начавшийся с перестройки кризис легитимности удерживается в состоянии неустойчивого равновесия.
Людям хочется верить власти, но никак не складывается ощущение, что строй жизни, к которому она тянет,
во благо народу, что при этой власти спасение страны гарантировано. Не позволяет реальность определенно
сделать такой оптимистический вывод.

      В 2001г. на симпозиуме в Горбачев-фонде Вадим Валерьянович Кожинов рассказал о своей беседе с
писателем О.В. Волковым, перед самой смертью последнего. О.В. Волков много лет томился в ГУЛАГе и был
убежденным врагом Советской власти. Поглядев на дела тех, кто уничтожил СССР, он сказал перед смертью,
что примириться с Советской властью он, конечно, не может. Но он видит, что эта власть была для России
защитным колпаком, под которым она пребывала в безопасности. Существование России было
гарантировано советским строем. А теперь этого колпака нет, и он умирает в тревоге выживет ли страна
при этой власти.

      Коррупция как часть политической культуры. Государственность России резко ослаблена коррупцией.
Коррупция, которая во времена Ельцина считалась временным явлением революционного хаоса, теперь
буквально введена в рамки закона, стала, как теперь принято говорить, системной и даже
системообразующей. Теневые потоки денег идут к коррумпированным чиновникам по установленным каналам
автоматически.

      В ноябре 2009г. в интервью немецкому журналу Шпигель Д.А. Медведев заявил: Коррупция есть в любой
стране. Но в нашей стране коррупция приобрела очень уродливые формы. Коррупция была и в царское время,
а также существовала и в советские времена, хотя была более латентной по вполне понятным причинам. И
конечно, коррупция расцвела махровым цветом после перехода России к современному состоянию устройства
экономики и политической системы. То, что общество стало более свободным, всегда имеет в себе плюсы и
минусы. Плюсы очевидны, а минусом является в том числе и большая раскрепощенность чиновников, которые
приобретают возможность контролировать денежные потоки, брать взятки, пытаться залезать в бизнес [29].

      Тут нельзя согласиться с утверждением, что коррупция в советские времена была всего лишь более
латентной (по вполне понятным причинам стоило бы сказать, каким же). Дело не в латентности, то есть
степени раскрываемости преступлений. Речь идет о коррупции в совсем иной социальной, экономической и
культурной системе, чем нынешняя России. Поэтому и коррупция носила иной характер и в качественном, и в
количественном измерении. Это просто разные явления, хотя и называемые одним и тем же словом. Ставить
их в один ряд значит уходить от сути явления.

      По словам д.ю.н. из Института государства и права РАН Г.К. Мишина, в цепи проблем, связанных с
системной коррупцией в России, центральным звеном, на наш взгляд, является коррупция на верхнем уровне
управления государством Коррупция в высших эшелонах государственной власти представляет наибольшую
опасность для России в переживаемый трансформационный период. Именно элитно-властная коррупция
влечет масштабное расхищение государственных средств, в том числе зарубежных кредитов, и формирует
негативный образ органов власти как в глазах российского населения, так и в мировом общественном мнении



[30].

      Коррупция подрывает легитимность власти, потому что вызывает не только недовольство и населения, и
предпринимателей поборами, но и презрение. Оно разрушает авторитет власти. Особенно губительны для
легитимности власти разоблачения коррупции в ее высших эшелонах. Эта тема используется практически во
всех виртуальных революциях. В России возможности ее эксплуатации очень благоприятны.

      Вопиющей стала безнаказанность должностных лиц, допускающих громкие провалы или даже
злоупотребления в своей работе. Происходят невероятные по масштабам и сходные по своей структуре
чрезвычайные события (например, террористические акты), каждый раз выявляется халатность или прямое
пособничество должностных лиц и никакой реакции верховной власти. Это возможно только при действии
круговой поруки во властной верхушке, парализующей нормальные действия руководства.

      Крупный российский капитал, верхушку которого представляют так называемые олигархи, был создан в
ходе программы приватизации через залоговые аукционы (1995г.). Эта программа стала важным шагом в
углублении коррупции властной верхушки и огосударствлении преступного мира. Сам А. Чубайс говорил о
залоговых аукционах так: Что такое залоговые аукционы 95-го года? Это было формирование крупного
российского капитала искусственным способом. Далеко не безупречным Мы действительно получили
искажение равных правил игры, давление на правительство с целью получить индивидуальные преимущества,
к сожалению, нередко успешное. Получили мощную силу зачастую ни во что не ставящую государство [19].

      Более того, власть разрушает общество посредством взращенной в России коррупции нового типа.
Страшно становится уже не само воровство высших чиновников, а вторая производная от коррупции ее
демонстративное выставление напоказ, ее безграничная гласность. Чиновники совершают хищения на сотни
миллионов долларов это коррупция. Прокуратура разоблачает эти хищения, собирает все необходимые
доказательства это первая производная. Пресса, Интернет и целые книги сообщают об этих
умопомрачительных хищениях, приводят факсимиле документов, заключения комиссий Госдумы это вторая
производная. А результат всех этих уравнений полная безнаказанность преступников (в крайнем случае их
отправляют в почетную ссылку на скамейку сенаторов).

      Вот интервью ИА Росбалт члена комиссии Госдумы по противодействию коррупции депутата от КПРФ А.
Куликова (в Госдуме второго созыва он возглавлял комиссию по проверке фактов участия должностных лиц
органов госвласти РФ в коррупционной деятельности). Он сказал, в частности: По ряду материалов нам не
удалось достичь успеха, в частности по делу с обращением в 1998 году в адрес комиссии американской
фирмы Кролл Ассошиэйтед по поводу невыплаты ей тогдашним первым вице-премьером правительства
Егором Гайдаром денег за поиск так называемого золота партии.

      Когда сотрудники фирмы нашли-таки эти деньги в ряде зарубежных банков, оказалось, что они
принадлежат определенным лицам, занимавшим должности в первом и втором российском правительстве.
КПСС к этому никакого отношения не имела. Фирма представила подробный отчет о своих поисках, но
стоимость работ согласно договору порядка 2млн долларов им не оплатили.

      Наша проверка подтвердила, что такой договор действительно имел место, но все материалы,
касающиеся этой сделки, в том числе и результаты работы Кролла, были положены высшими чинами под
сукно, а обогатившиеся остались безнаказанными. Попытки депутатов найти подлинники документов
оказались безрезультатными.

      Мы также выступали с инициативой проверки законности действий высших должностных лиц, незаконно
нажившихся на дефолте 1998 года. В адрес комиссии поступили материалы, где говорилось, что дефолт
послужил основой для обогащения около 600 российских чиновников. Речь шла об общей сумме в 20млрд
долларов. Комиссия Совета Федерации, проводившая параллельную проверку, пришла к аналогичным
выводам, а полученные документы стали основой для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного
дела. К последнему имел прямое отношение Генеральный прокурор Юрий Скуратов. После его незаконного
отстранения от должности это дело приказало долго жить, несмотря на наши неоднократные обращения.
Полагаю, что настало время вновь к нему вернуться.

      Власть декларирует волю в борьбе с коррупцией, но реальных подвижек пока не происходит. Это связано
прежде всего с тем, что коррупция стала системообразующим фактором, если угодно, образом жизни для
большей части чиновничества и, к сожалению, для части общества. Вместе с тем адекватных мер по
противодействию ей государством не принималось [31].



      Эта демонстрация узаконенного беззакония и полного бессилия общества уже постмодернистский способ
уничтожения государственности.

      Вульгаризация. Как тифозные вши, такая мелочь, могут выкосить население целых областей, так и
примитивный инструмент политика вульгаризация проблем может загнать страну в историческую ловушку.
Так и произошло в нынешней России из мышления и языка удалось исключить саму проблему выбора. Вся
политика опущена с уровня бытия до уровня быта. Дебаты идут только по поводу решений, как будто
исторический выбор задан стране откуда-то сверху и обсуждению не подлежит. Мы едем неизвестно куда, но
доедем быстро.

      Аномальным для государства является нынешнее отсутствие национальной программы (образа будущего)
и связной идеологии. Их заменяют импровизации вроде борьбы с каким-то наспех слепленным образом зла, а
также смесь демократических, рыночных и популистских лозунгов. И мы видим, как на глазах слабеет власть,
как она растаскивается неизвестно кем из властной верхушки. То и дело возникают неизвестно по какому
принципу собранные группы с каким-то исключительным, неизвестно на чем основанным влиянием (группа
Шувалова, группа Козака и пр.). От них исходят проекты, чреватые катастрофическими последствиями, но
остаются неизвестными ни реальные авторы этих проектов, ни их цели, ни аргументы. Около власти вьется
целый рой темных личностей, которые уполномочены толковать скрытый смысл дел и заявлений Кремля.

      Толстосумы с поразительной наглостью требуют от власти то назначить кого-то из своих на высокий пост,
то закрыть глаза на его преступления.

      Вот философские рассуждения Новой газеты: Глупо отрицать, что олигархические капиталы в России
выросли на общенародной собственности (была у нас когда-то такая). Наши ротшильды взяли то, что плохо
лежало, а некоторые и вовсе залезли в карман государству. Но давайте зададимся вопросом: так ли уж это
несправедливо? И вообще уместно ли в данной ситуации ставить вопрос о справедливости?.. Судить об
олигархах с точки зрения морали все равно что ругать львов за то, что они поедают антилоп Они элита
общества и потому руководствуются иными, нежели обычные люди, принципами.

      Да, российские олигархи лишены нравственных предрассудков. Но только благодаря этому они и выжили в
прямом смысле этого слова и выдвинулись на первые роли в жесточайшей конкурентной борьбе, на деле
доказав свое право владеть лучшими кусками российской экономики. Нас же не удивляет, почему самый
сильный и опытный лев не охотится, но тем не менее первым поедает добычу, которую ему приносят члены
прайда. Таков закон природы: сильнейшему достается все. Человеческое общество по своей природе мало чем
отличается от прайда. На вершине социальной пирамиды и оказываются самые оборотистые и проворные.

      Олигархов обвиняют в том, что они выводят свои активы в офшорные зоны и покупают дорогую
недвижимость за границей. Но положа руку на сердце ответьте: вы бы стали вкладывать миллионы долларов
в нынешнюю Россию?

      Президент должен определить, кто поведет экономику России вперед, сделав ставку на таких
прагматиков, как Вексельберг, сумевших сколотить огромную финансово-промышленную империю,
охватывающую не только отдельные города, но и целые регионы. Неужели такой организатор, как Виктор
Вексельберг, не в состоянии управлять какой-нибудь из уральских или Иркутской областью, экономическое и
социальное развитие которых уже сегодня во многом зависит от него? Именно сейчас, когда Владимир Путин
сам назначает политический и промышленный топ-менеджмент государства, у нас появился шанс вырваться
вперед за счет привлечения наиболее авторитетных и крупных предпринимателей к управлению страной [20].

      Как должны люди относиться к власти, которая не только благосклонно принимает эту расистскую
галиматью, но и на практие делает именно так, как советует С. Фигнер!

      Русофобия. Главный вектор нынешней политической культуры России демонтаж того ядра России,
которым является русский народ. Поэтому объектом разрушения стала мировоззренческая матрица, на
которой этот народ был собран, а также все системы, воспроизводящие эту матрицу (такие, как школа или
армия). Взят курс на примитивизацию духовной жизни русских. Это политический выбор, а не происки
невидимой руки рынка. Из общего духовного пространства изъяты русская классика, художники-мыслители
ХХ века (такие, как Горький, Блок, Маяковский), социальная лирика и революционная песня серебряного века,
не говоря уж о советской песне. Даже старые русские песни даются в уголовной аранжировке.

      На средства госбюджета делают фильмы, рисующие русских (советских) недочеловеками. Видный
западный обозреватель, говоря об антисоветском дискурсе на Западе середины 90-х годов, так объяснил



смысл внушаемой дилеммы: Русские недочеловеки потому, что коммунисты, или они коммунисты потому, что
недочеловеки? Мышление загнано в формулу, утверждающую как данность, что русские недочеловеки. Но в
этом Голливуду далеко до российских аналогов.

      В целом политическая культура РФ, будучи патологической, все же смутно напоминает известный тип
культуру этнократии. Как будто возникло два народа, которые расходятся по двум разным путям. Один новая
элита, ядром которой и является тот политический класс, о культуре которого идет речь. Другой народ
бывшие совки, измордованный советский народ, независимо от того, какую идеологию вдавили за это время в
мозг отдельного человека. Против разума, воли, памяти, чувств и надежд этого народа и направлены те
особые качества политической культуры, о которых говорилось выше.

      Такая политическая система переживает хронический кризис легитимности.

Червь антигосударственности

      Весь антисоветский проект, начиная с 60-х годов, и в большой мере нынешняя антироссийская кампания
опираются на присущее обывателю чувство неприязни к бюрократу (чиновнику). Чувство вполне понятное,
хотя в норме контролируемое разумом. После 2000г. оно используется как эмоциональная поддержка
программы по подрыву легитимности уже нынешней государственности России.

      Возбуждено это чувство в российской элите было, видимо, на волне либерально-демократического
антиимперского движения в ХIХ в., а затем усилено марксизмом. Не раз пускались в ход изречения Маркса о
государстве типа: Централизованная государственная машина, которая своими вездесущими и
многосложными военными, бюрократическими и судебными органами опутывает (обвивает), как удав, живое
гражданское общество.

      К концу 20-х годов антигосударственное чувство было подавлено, особенно непримиримо в ходе борьбы с
концепцией перманентной революции. Антигосударственная оттепель Хрущева также большого успеха не
имела. Большой антигосударственной программой стала перестройка. Минуло почти 25 лет с ее начала веха в
нашей истории. Перестройку надо вспоминать и изучать, тем более что дело ее продолжается. По своей
крайней антигосударственности это была небывалая операция.

      В программе перестройки была поставлена цель разгосударствления всего и вся. Одним из главных
мотивов в программе манипуляции сознанием была ненависть к работникам госаппарата, чиновникам
(бюрократии). Не отрицалось, конечно, что в любом государстве есть бюрократия, но по умолчанию считалось,
что наши чиновники хуже западных. В книге-манифесте Иного не дано Л. Баткин, призывая к максимальному
разгосударствлению советской жизни, задает риторические вопросы: Зачем министр крестьянину колхознику,
кооператору, артельщику, единоличнику?.. Зачем министр заводу, действительно перешедшему на хозрасчет
и самофинансирование?.. Зачем ученым в Академии наук сама эта Академия, ставшая натуральным
министерством? [21, с. 176].

      В лозунге Не нужен министр заводу! формула проекта тотального разжижения общества, превращения
России в бесструктурное образование.

      В своем почти последнем интервью архитектор перестройки А.Н. Яковлев указал врага: Меня тревожит
наше чиновничество. Оно жадное, ленивое и лживое, не хочет ничего знать, кроме служения собственным
интересам. Оно, как ненасытный крокодил, проглатывает любые законы, оно ненавидит свободу человека Я
уверен: если у нас и произойдет поворот к тоталитаризму, то локомотивом будет чиновничество.
Распустившееся донельзя, жадное, наглое, некомпетентное, безграмотное сборище хамов, ненавидящих
людей [1].

      Крайними антигосударственниками были младореформаторы ельцинского призыва. Видный деятель этого
режима Е. Гайдар так выражает их кредо, представляя историю России как сплошное красное колесо (1995): в
центре этого круга всегда был громадный магнит бюрократического государства. Именно оно определяло
траекторию российской истории Необходимо вынуть из живого тела страны стальной осколок старой системы.
Эта система называлась по-разному самодержавие, интернационал-коммунизм, национал-большевизм,
сегодня примеривает название державность. Но сущность всегда была одна корыстный хищнический
произвол бюрократии, прикрытый демагогией [2]. И это пишет премьер-министр!

      Российская бюрократия уязвимая мишень государства. Это настолько слабое место, что и сами
президенты вынуждены петь в унисон с оранжевыми политиками. Поэтому разговор о чиновниках как
социокультурном типе актуален. Специальная литература о нем есть, а вот общедоступной не встречалось



(не считая идеологической). Поэтому на первый случай позволительно высказаться на уровне обыденного
знания, исходя из общих представлений.

      Как тип российская бюрократия порождена реформами Петра, с разрывом непрерывности. Как петровский
офицер не вырос из стрельца, петербургский чиновник не вырос из подьячего. Поэтому достаточно
рассмотреть эволюцию чиновника с ХVIII века. При проектировании его была взята, скорее, прусская модель
чиновника, а не либеральная английская. Это тип службиста и бюрократа, но не элитарного, а содержащегося
в черном теле, с низким жалованьем.

      Как образованное сословие, чиновничество в России формировалось вместе с интеллигенцией и
восприняло ее важные культурные особенности. Главная из них расщепление мировоззрения. Русский
чиновник и интеллигент фигуры традиционного общества, переживающего стресс модернизации. Уставом и
образованием чиновнику были навязаны ценности протестантской этики представление о человеке как атоме
(индивиде), к которому надо относиться беспристрастно, в соответствии с его правами, определенными
Законом. Самому же при этом надлежит быть честным и аскетическим.

      Реальная же традиционная культура заставляла его входить в положение человека, то есть относиться к
нему по совести (на современном языке по понятиям), а не исходя из бездушной инструкции (Закона). Раз так,
то и к себе, грешному, надо относиться по совести, а людей не обижать отказом от их благодарного
подношения. Как говорил просителю бюрократ в притче Кафки, беру, чтобы ты не подумал, что упустил что-то.
Но бюрократ Кафки бездушен берет, но не сочувствует просителю и нисколько не отступает от инструкции. А
русский бюрократ по возможности поможет давшему взятку просителю или хотя бы пожалеет его.

      В советское время чиновников собрали в орден меченосцев и превратили в касту (номенклатуру). Это было
гениальное изобретение, которое на целый исторический период дало СССР эффективную бюрократию при
низком уровне коррупции. Затем неизбежно произошла предсказанная теорией Вебера институционализация
харизмы, и красные командиры, ставшие чиновниками, уступили место своим детям. Те уже имели не
кастовое орденское сознание, а сословное. Не меченосцы, а новые баре. За 60-80-е годы произошло два
культурных сдвига. Достойно реализовать привилегии оказалось можно только в структурах обществ
потребления (как за бугром). Модернизация (как духовный вектор) уступила место вестернизации. Свое
население стало обузой, и в мировоззренческое ядро номенклатуры был включен социальный расизм.

      И при этом наш госаппарат, российские чиновники, остаются практически единственной организованной
силой, которая способна худо-бедно противостоять давлению еще более разрушительных сил. Ни рынок, ни
многопартийность этой защиты обеспечить не могут. Если бы не миллионы наших чиновников,
парализованная страна уже остыла и черви обглодали ее уже до костей.

      Да, наш госаппарат изуродован, растрепан чередой чисток и реформ, озлоблен клеветой и
издевательствами, сбит с толку идеологической чепухой и повязан коррупцией. Все мы страдаем от
бюрократической машины, приведенной в такое состояние, все мы исполнены к ней злым чувством. Но если
мы позволим ее добить, нам конец! Надо ее сберечь, а потом и вылечить. Ведь через всю грязь, налипшую на
наш госаппарат, просвечивает и прорывается инстинкт и совесть государственного человека надо помочь ему
окрепнуть.

      Несколько обострений антигосударственной кампании, пережитых после 2000г., можно трактовать как
эпизоды долгосрочной цивилизационной войны против России так же, как кризис СССР в 19891991гг. был
создан в ходе кампании холодной войны (разумеется, при наличии объективных предпосылок для кризиса,
порожденных в самом советском обществе и государстве).

      Эта война не вызвана конфликтом идеологий и не имеет классовой природы. В отличие от холодной войны
против СССР, она не имеет даже минимально приемлемого идеологического прикрытия. Это типичный
латентный геополитический конфликт, поддержание которого преследует целый ряд стратегических целей.
Россия была участником такого конфликта, носящего характер холодно-горячей войны, в течение последних
двух веков независимо от ее социально-политического устройства и ее официальной идеологии будучи и
монархической Российской империей, и Советским Союзом, и антисоветской капиталистической Российской
Федерацией.

      Угроза России в том, что разожженная в массовом сознании злоба к бюрократии будет превращена в таран,
которым сокрушат государство.

Демонтаж символов народа и государства



      В 90-е годы народ России раскалывали и дробили во всех планах и измерениях, и этот процесс обрел
такую инерцию, что тенденция неблагоприятна. Совесть так оплевали и осмеяли, что она ушла в катакомбы и
там пережидает смутное время. Значит, рассыпано скреплявшее людей общее культурное ядро. Результат
динамика смертности и рождений, разбоев и ограблений, ход призыва в армию. Мы вышли из советского
времени, а наши отцы и деды из крестьянской России. 95% их, из простонародья, тяжело работали,
совершили большой труд, погибали на фронте, построили все то, чем мы сегодня живы. Эта жизнь
выработала у них стойкие представления о долге, правах и справедливости.

      Сегодня власть у людей другого типа новых русских. Они сумели приватизировать все, вплоть до нашего
сознания. Их господство над информационным пространством тотально. По-детски счастливые, они стали
глумиться и издеваться над всем, что нам казалось добрым и красивым.

      В таком положении слаба легитимность государства. Нет у людей уверенности, что оно обеспечивает
выживание народа. ВВП, финансовые активы, конкуренция все это слабые связи. Даже более того, у многих
зреет ощущение, что они лично при таком устройстве страны не нужны и даже нежелательны. Такое
ощущение возникает прежде всего потому, что продолжается интенсивное разрушение универсума символов,
которые соединяют людей и поколения, служат общей опорой национального самосознания. Большая часть
этих символов прямо связана с государством и его институтами (например, армией). Подрыв этих символов
одновременно подрывает и легитимность государства.

      Мир символов упорядочивает историю народа и страны, связывает в нашей коллективной жизни прошлое,
настоящее и будущее. В отношении прошлого символы создают нашу общую память, благодаря которой мы
становимся народом. В отношении будущего символы также соединяют нас в народ, указывая, куда
следовало бы стремиться и чего следовало бы опасаться. Через них мы ощущаем нашу связь с предками и
потомками, что и позволяет человеку принять мысль о своей личной смерти.

      Хорошо известно, например, что Красная площадь один из больших и сложных символов, выражающих
космогонические (хорологические) представления русского народа об устройстве мира и России. На
поверхности лежит и ее символический смысл, олицетворяющий связь поколений. На десакрализацию этого
символа, изъятие его священного смысла было направлено много акций реформаторов, начиная с
грандиозного концерта поп-музыки на Красной площади и именно 22 июня 1992г. Диктор телевидения
объявил: Будем танцевать на самом престижном кладбище страны. Цель акции обесчестить святое для
русского государственного сознания место.

      Сильнодействующим средством разрушения было осмеяние, идеологизированное острословие, имеющее
своим объектом именно скрепляющие народ символы. Хазанов и Жванецкий, Задорнов и Петросян стали
влиятельными реальными политиками. Поднимите сегодня подшивку Огонька, Столицы, Московского
комсомольца тех лет захлебывающаяся радость по поводу любой аварии, любого инцидента, любой неудачи
государства. А разве сегодня Хазанов в роли Сталина не издевательство?

      Особое место в универсуме символов занимают праздники, в том числе государственные праздники, когда
демонстрируется связность народа и общая лояльность к государству. Искажение, принижение и разрушение
образа праздников, давно уже вошедших в календарь советского народа и русских, стало объектом
интенсивной и настойчивой кампании. И исключение какого-то события из календаря особых дат, и введение
в календарь нового праздника вызывают в обществе напряженность и конфликты. В 90-е годы эти изменения
стали инструментом целенаправленного расчленения народа России и стравливания разных его частей.

      Самое глубокое воздействие на общество оказали исключение годовщины Октябрьской революции и
введение, как праздника высшего ранга, Дня независимости России. Оба эти шага были сознательной
антироссийской акцией.

      Поговорим о втором шаге. С ХVI века по 1991г. большинство жителей России и подавляющее большинство
русских понимали и ощущали Россию как державу, вобравшую в себя множество народов и ставшую империей.
Уничтожение этой империи (в форме СССР) было, без сомнения, великой катастрофой мирового масштаба и
тяжелейшей травмой для большинства граждан исторической России. Если бы наши предки могли видеть нас
с небес, это было бы и для них страшным горем.

      И вот, вводится государственный праздник ликвидации исторической России и освобождения ее половины
от украинцев и белорусов, от казахов и абхазов. Независимость! Выходит, все эти народы нас угнетали, а с
приходом Ельцина мы стали от них независимы и должны ежегодно это поминать как праздник. Это дикое
надругательство над здравым смыслом, совестью и народной памятью. Нас заставляют праздновать,



вспоминая черное событие в нашей национальной истории. В этом есть большая доля садизма. Ну как можно
уважать такую власть!

      В мире есть влиятельные силы, которые с середины ХIХ века ненавидели Россию как империю и считали
своей задачей ее расчленение. Иногда им удавалось организовать свою пятую колонну и внутри России.
Альянсом этих внешних и внутренних сил Российская империя была расчленена после Февраля 1917г., но
вновь собрана в виде СССР. Второй раз этому же альянсу удалось расчленить нашу империю в 1991г. Кто же
мог искренне праздновать это событие? Ничтожное меньшинство, которое и было пятой колонной в
геополитическом столкновении.

      Когда президентом был В.В. Путин, власть переименовала День независимости России в День России. Это
смягчило издевательство, но не исчерпало конфликт. Ведь корень события, которое мы обязаны праздновать,
его смысл не изменились. Мы же отмечаем не историческую ошибку приведения Ельцина к власти. Привязать
День России именно к 12 июня это отказ от исторической России. И те, кто праздновал гибель Империи, это
прекрасно понимают и старательно подчеркивают. Еще недавно в этот день через улицы протягивали
транспаранты: России 10 лет.

      Три года назад 12 июня компания Билайн разослала всем клиентам поздравление: С Днем рождения,
страна! То, что стали вспоминать день 4 ноября 1612г. как завершение той Смуты верный шаг. Но нельзя же
одновременно праздновать 12 июня символическое начало нынешней Смуты. Это все равно, что праздновать
день коронации Лжедмитрия в Кремле. Смута порождает абсурд, но нельзя ему потакать, это вещь заразная.
Ясно, что этот праздник остается инструментом разрушения исторической памяти и, рикошетом,
легитимности государства.

      Широкая и планомерная программа проводилась и проводится с целью подрыва всего строя символов,
связанных с Великой Отечественной войной. Образ этой войны один из немногих сохранившихся центров
сосредоточения связей общенациональной основы. Вся система действий по его разрушению настолько
широка и многообразна, что заслуживает даже не книги, а серии книг (см. [23]).

Эрозия легитимности после 2000г.: фундаментальные факторы

      После 2000г. новая властная верхушка России стала восстанавливать свой авторитет, попыталась
приподнять страну в рамках коридора, заданного вектором рыночной реформы. То есть, не входя в серьезный
конфликт ни с порожденным реформой слоем новых собственников, ни с Западом. Делались шаги и к тому,
чтобы расширить этот коридор, происходили стычки, которые заканчивались компромиссами.

      В результате произошло некоторое перераспределение собственности и национального богатства,
некоторое увеличение потока ресурсов, направляемых в экономику России и на потребление граждан.
Величины это не слишком большие, но улучшение ряда показателей очевидно.

      Это имело большой положительный эффект успокоило людей, сказалось на здоровье, пробудило оптимизм,
что само по себе есть важный фактор в преодолении кризиса. В образе государства возникло ядро
легитимности. В.В. Путин шёл к этому порогу очень осторожно и постепенно, ронял фразы и намеки. Но
работать стал образ Путина, созданный внизу. И эти его намеки стали сращивать разорванные связи нашего
народа, как будто брызгали на них мёртвой водой. До живой воды дело пока не дошло, но теперь может и
дойти вот что изменилось!

      Дальше больше. Постсоветские куски пространства зашевелились и потянулись сращиваться,
обнаружилась опасная живучесть имперского организма. При этом люди вовсе не строили иллюзий. Одно
дело образ, другое ржавые трубы теплосетей, село без тракторов и удобрений, море без флота. Образ не от
мира сего, а на земле волк кушает, и никого не слушает. Но без образа не собраться, чтобы преодолеть
разруху на земле. Этот образ и стал символом.

      Это изменение исключительно важное. Символ национальный ресурс, правильное использование которого
может переломить ход событий. Но этот ресурс может быть и бездарно промотан, на что и делается важная
ставка.

      Власть демонстративно нарушает волю большинства граждан, выраженную пусть на условных, но все же
выборах как прежде издевалась над волей, выраженной на референдумах. Академик Н. Петраков пишет,
почти с изумлением: Ситуация складывается парадоксальная. В декабре 2003 года при выборах в Госдуму
народ высказался против проводимой правыми экономической политики. По принятым во всем мире правилам
люди, которые проводили экономический курс, отвергнутый избирателями, из правительства уходят. А у нас



они все остались на своих местах. Все чиновничье ядро экономического блока в правительстве осталось
правым. И именно они создают погоду в экономической политике [3].

      Что же дальше? Обладает ли эта ситуация внутренним потенциалом развития? Сама по себе нет, не
обладает. Мобилизующее воздействие символического ресурса, не соединившееся до определенного срока с
материальным организующим действием, станет угасать. Возможно, с ускорением. Этот критический срок
приближается, а воздействие символа достигло потолка. Те, кого собрал В.В. Путин, ожидают от государства
действий, которые надежно блокировали бы возникшие и нарастающие угрозы России. Таких действий пока
нет, а динамика угроз неблагоприятна. Задержка с началом программы реальных действий будет размывать
созданный за первые два срока сгусток легитимности, а это будет все больше и больше затруднять выработку
и реализацию этой программы.

      На эту опасность указывает тот факт, что президенты В.В. Путин, а теперь Д.А. Медведев обладают
личным авторитетом, но правительство, то есть орган выработки и реализации реальных программ,
авторитета, в общем, не приобрело. И признаков поворота к этому нет, недаром даже точечные национальные
проекты пришлось поручать людям из ближайшего окружения самого В.В. Путина. Схема добрый царь, злые
министры средство аварийное и кратковременное. Его отказ вызывает лавинообразное падение авторитета
власти. Строго говоря, уже и национальные проекты были двинуты как резерв главного командования, но
фронта они не удержали. Положение осложнил кризис, и влияние его на состояние легитимности пока
неопределенно.

      Проблема в том, что победа В.В. Путина на символическом фронте маскирует тот факт, что на реальном
фронте продолжается отступление, причем плохо организованное. От ельцинизма в наследство получены
главные институциональные матрицы страны в изношенном и даже полуразрушенном состоянии ЖКХ и
школа, промышленность и сельское хозяйство, наука и армия. В 90-е годы их пытались демонтировать и
эксплуатировали на износ, а пороговый момент этого износа наступил уже после ухода Ельцина. Темпы
деградации приобрели ускорение именно в последние пять лет, и процесс этот приобрел массивный,
неумолимый характер. Опасность в том, что улучшения повседневности (потока) не были сопряжены с
улучшениями в базе. Даже более того, улучшения во многом были достигнуты через проедание базы.
Проблема перекладывается на плечи следующего поколения (и нынешних 30-летних).

      Масштабы потерь и дыр, которые надо затыкать в чрезвычайном режиме, несравнимы с теми средствами,
которые может мобилизовать государство при нынешней хозяйственной системе. Власть об этом вообще не
говорит, это табу. Попробуйте прикинуть, сколько стоит сегодня капитально отремонтировать ветхий и
аварийный жилищный фонд страны! Сколько стоит срочно переложить полностью изношенную часть
теплосетей! Люди не представляют, каковы масштабы этой задачи и сколько стоит, например, замена одного
километра теплотрассы. А сколько стоит восстановление изношенного тракторного парка страны или
вырезанного более чем наполовину отечественного стада скота? Сколько стоит приобретение заново всего
морского флота?

      Достаточно взглянуть на динамику самых критических показателей, чтобы понять, перед какой задачей
встало государство именно в тот момент, когда люди вновь стали возлагать на него надежду. Динамика
старения промышленного оборудования РФ за последние 8 лет не изменилась несмотря на то, что на Россию
пролился золотой дождь нефтедолларов. Труднее оценить, но, судя по всему, в том же темпе идет и эрозия
кадрового потенциала страны.

      Никто и не ставит это в вину нынешнему руководству, страна провалилась в такое состояние уже к
середине 90-х годов. А вот нахождение способа вылезти из этой ямы обязанность В.В. Путина и его команды.
И когда выяснится, справились ли они с этой задачей или даже не попытались мобилизовать на ее решение
дееспособное ядро общества, тогда и определится вопрос о легитимности.

      Вторая проблема заключается в том, что структура улучшений и распределения ресурсов соответствует
доктрине анклавного развития территории. Иными словами, не происходит восстановления отечественного
хозяйства как целостной системы, а создаются островки модерна и постмодерна в море архаизации. А что мы
видим не в социальном, а территориальном измерении? Тот же процесс регионы расходятся по разным
цивилизационным нишам. Связность страны утрачивается просто потому, что уклады жизни людей в разных
частях уже не соединяют их. Разница между регионами в среднем доходе на душу в 12 раз означает распад
страны, даже если она формально не расчленяется. Да, положение улучшается в середине 90-х годов разница
была почти 16 раз. Но ведь стабилизация происходит на уровне, несовместимом с единством страны.

      Если так, то через сравнительно короткое время Россия в ее привычном образе как страны, народа и



культуры, перестанет существовать. Масс-культура, которая, конечно, действует в соответствии с
определенной доктриной, явно работает на понижение общего уровня духовной сферы. Из этого вытекает как
следствие, что вектор событий последних восьми лет не ведет к системе социального жизнеустройства,
которое обеспечивает выживание народа и страны. На этом пути они будут переформатированы с большими
потерями.

      Сложность в том, что не сложилось социального субъекта, способного поставить все эти вопросы в
национальную повестку дня. В политической системе нет структуры, которая бы мыслила в этих понятиях. Ни
власть, ни оппозиция не видят в этом нужды они сложились в условиях кризиса советского мировоззрения, а
затем ростки сомнений были целенаправленно вытравлены в 90-е годы дееспособной частью прозападной
элиты.

      Более того, эти блоки и фильтры поставлены и в массовое сознание. Представим, что в лоне верховной
власти сложилась влиятельная группа, решившая предпринять чрезвычайную программу восстановления
страны как целого. Ей по необходимости придется отремонтировать и модернизировать многие
социо-технические системы, построенные в советское время. По своей дешевизне и эффективности они
адекватны ресурсным возможностям России, других подобных сейчас не найти и не создать. Замаскировать
такую программу антисоветской фразеологией не удастся. Как же ее вести? Ведь оранжевые легко
мобилизуют молодежь как таран против этой программы не желаем возврата в совок!

      В короткой главе не представить всю карту расколов и трещин, которые пошли по душе народа. Судя по
всему, заделывать эти трещины и ремонтировать духовную сферу власть не собирается. Значит, не сменив
доктрину, она не сможет и завоевать гегемонию, необходимую для сверхусилия общего дела.

Справедливость жизнеустройства и легитимность государства

      Одним из главных факторов легитимности государственной власти является восприятие ее в массовом
сознании как справедливой. Это грубая оценка, в общем, а не в частностях.

      Проблема справедливости в нынешнем понимании возникла именно с появлением государства, когда
власть стала осуществлять распределение выгод и тягот в обществе посредством права. Это распределение
создавало противоречия и вызывало конфликты, поэтому категория справедливости стала одной из
важнейших в политической философии. Первые систематические выводы из опыта и размышлений оставил
Аристотель в книгах Этика и Политика. Они касаются причин утраты легитимности и падения
государственной власти.

      Аристотель формулирует совершенно категорический вывод: Главной причиной крушения политий и
аристократий являются встречающиеся в самом их государственном строе отклонения от справедливости.

      Если взглянем под углом зрения Аристотеля на установки государства Российская Федерация, то придется
признать, что эти установки нарушают главные аксиомы справедливости, известные уже в Древней Греции.
Это и предопределяет ущербность его легитимности.

      Вот, уже почти 20 лет наша власть утверждает, что главная задача государства обеспечить
экономическую свободу собственников и конкурентоспособность их самой ловкой части (ясно, что все они не
могут победить в конкуренции). Напротив, у Аристотеля высшая ценность в праве не экономическая свобода и
не конкурентоспособность, а именно справедливость. Все остальные ценности действуют во благо стране и
народу лишь при условии, что не противоречат справедливости. Он отмечал в Политике: Понятие
справедливости связано с представлениями о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости,
является регулирующей нормой политического общения.

      В конце 80-х годов в нашем обществе созрел и оформился глубокий раскол в представлении о
справедливости. При этом расколе население разделилось на большинство (примерно 90%), которое
следовало традиционным взглядам, и радикальное меньшинство, которое эти взгляды отвергало.
Большинство, например, считало резкое разделение народа на бедных и богатых несправедливостью, то есть
злом. Российская элита, представленная сплоченной интеллектуальной бригадой будущих реформаторов,
сделала иной философский выбор. Она приняла неолиберальное представление о справедливости. Исходя из
этого, в доктрине реформ было хладнокровно предусмотрено массовое обеднение населения России бедность
рассматривалась не как зло, а как полезный социальный механизм.

      Авангард идеологов реформы, отвергал само понятие справедливости, прилагаемое к общностям людей
социальную справедливость. В 1992г. Юлия Латынина свою статью-панегирик рынку назвала Атавизм



социальной справедливости. С возмущением помянув все известные истории попытки установить
справедливый порядок жизни, она привела сентенцию неолибералов: Среди всех препятствий, стоящих на
пути человечества к рынку, главное то, которое Фридрих Хайек красноречиво назвал атавизмом социальной
справедливости [25].

      Поскольку общество система динамичная, то представления о справедливости менялись и во времени.
Значит, общечеловеческих критериев справедливости нет, они исторически и социально обусловлены.
Каждая власть должна постоянно нащупывать критический уровень несправедливости в массовом
восприятии ту красную черту, которую нельзя переходить без недопустимого ущерба для легитимности. Для
этого нужны эмпирические исследования. Аристотель пишет, как будто прямо авторам доктрины наших
реформ: Собирающемуся представить надлежащее исследование о наилучшем государственном строе
необходимо прежде всего установить, какая жизнь заслуживает наибольшего предпочтения.

      В 90-е годы власть в России устроила тип жизни, противный интересам и совести большинства. Это раз за
разом показывают исследования и сигналы, идущие снизу. Население терпит, поскольку не имеет
инструментов, чтобы изменить положение без катастрофического столкновения крушение нашей политии и
аристократии пока что кажется более страшным злом.

      Нас убеждают, что принятые в РФ законы (в первую очередь, Основной закон) справедливы по
определению, уже потому, что они законы. Это довод негодный, легальность законов и их справедливость
разные категории. От того, что депутаты от Единой России проголосовали за реформу ЖКХ, этот закон не
становится справедливым. Аристотель предупреждает: Законы в той же мере, что и виды государственного
устройства, могут быть плохими или хорошими, основанными или не основанными на справедливости.

      В 90-е годы в России были установлены законы и общий порядок, при которых возникла дикая, незнакомая
нам раньше коррупция. Несмотря на фарисейские декларации, эти законы и порядок сохраняются и поныне.
Аристотель предупреждал, что одна из первых обязанностей справедливого правителя посредством законов и
остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться.

      Перенесемся в наше время. Какие идеи определяют сегодня представления о справедливости в социально
мыслящей части западного общества, исключая радикальные фланги правых и левых? Каков вектор мысли
просвещенной части западного среднего класса, за которым якобы повели нас реформаторы? С первого
взгляда видно, что этот вектор совершенно не совпадает с курсом российских реформ. Этот курс, заданный у
нас в 90-е годы, поражает своей принципиальной несправедливостью. Наша низовая культура пока что
смягчает эту несправедливость, но потенциал разлитых в обществе доброты и сострадания быстро иссякает.

      В последние 30 лет рамки представлений о справедливости на Западе задаются трудами американского
философа Джона Ролса (19212002). Его главный труд Теория справедливости вышел в 1971г. Как говорят, он
оживил политическую философию и омолодил либерализм. Каковы же главные постулаты и теоремы его
труда?

      Во-первых, исторический опыт подтвердил вывод Аристотеля, справедливость ценность высшего уровня.
Она, по словам Ролса, так же важна в социальном порядке, как истина в науке или красота в эстетике:
Изящная и экономически выгодная теория должна быть отвергнута или пересмотрена, если она не
соответствует истине; точно так же законы и учреждения, независимо от того, насколько они эффективны и
хорошо организованы, должны быть изменены или отменены, если они несправедливы.

      Во-вторых, критерий социальной справедливости является жестким и абсолютным: экономическое и
социальное неравенство, как например, богатство и власть, справедливы только тогда, когда несут общую
пользу и компенсируют потери наиболее незащищенных членов общества. Иными словами, уровень
справедливости измеряется положением наиболее обездоленного слоя общества, а не среднего класса.
Неравенство, которое не идет на пользу всем, является несправедливостью.

      Вспомним, что именно этот критерий отвергали идеологи реформы, которые с 60-х годов вели
методическую пропаганду против советской уравниловки. А именно она компенсировала потери наиболее
незащищенных членов общества. И этой пропаганде многие поверили! Решили, что с ними по справедливости
разделят отнятое у слабых.

      Ролс считает несправедливым даже принцип равных возможностей, согласно которому в рыночной
системе люди с одинаковыми талантами и волей в идеале имеют равные шансы на успех. Ролс утверждает,
что эта природная лотерея несправедлива и для ее коррекции нужно введение неравенства, приносящего



пользу наиболее обделенным.

      Подчеркну, что это выводы либерального философа, а не коммуниста и даже не социал-демократа. Он
считается самым крупным философом ХХ века в США. Более того, его критикуют другие крупные либеральные
философы за то, что он слишком либерален и недооценивает проблему справедливости в отношении
коллективов, общностей людей, переводя проблему на уровень индивида.

      Но каковы российские политики! Ведь принципы этого либерального философа проникнуты более
глубоким чувством солидарности и сострадания к людям, чем рассуждения о соборности и народности наших
депутатов и министров. А уж рассуждения наших рыночников выглядят просто людоедскими. О практике
вообще помолчим. Из благополучного советского общества конца 80-х годов на социальное дно столкнули
1517 миллионов человек, половина которых были квалифицированными работниками. На этом дне люди очень
быстро умирают, но оно пополняется из придонья, в котором за жизнь борются в отчаянии около 5%
населения. А мы празднуем день Конституции.

      Да, ее законы меньшее зло, чем беззаконие. Но нельзя же не видеть несправедливости законов, которые
отняли у людей право на труд и на жилище, а теперь шаг за шагом сокращают право на здравоохранение и на
образование. Тенденция неблагоприятна что же мы празднуем?

      Это путь к катастрофе, государство потеряло компас и карту. В тумане маячат угрозы всему нашему
народному бытию, а мы их не различаем и не можем осознать. Вот о чем надо задавать вопросы президентам
в их разговоре с народом, но нет голоса.

      Глава 5

      Деградация системы власти и управления

      Страна как самолет, а власть и управление его экипаж. От его квалификации, здоровья и совести зависит
жизнь страны. За 90-е годы произошло изменение принципиальных установок и катастрофическое падение
качественных характеристик власти и управления в целом. Власть не только не видит многих угроз для
России или неспособна им противостоять, но и сама становится источником ряда фундаментальных угроз.

      Это тем более важно, что государственная власть и госаппарат остаются, после кризиса 90-х годов,
практически единственной организованной и организующей силой общенационального масштаба.
Восстановление дееспособности власти и управления и повышение качества выполнения их функций стала
чрезвычайной и срочной задачей, приоритетом высшего уровня в национальной повестке дня России.

      Большие исследования, проведенные начиная с 2002г., показали, что практически на всей территории
России граждане одинаково видят структуру угроз и выделяют в ней три примерно одинаковые по значимости
блока:

      кризис власти и правления (около 35% опрошенных);

      потеря российским обществом смысловых координат своего развития (31%);

      гегемонистская политика США и их стремление к мировому господству (30%).

      Но это и есть выражение кризиса государственности, мировоззрения и положения России в мире. Все
остальное следствия.

      Уподобив государственную власть и управление экипажу самолета, мы можем развить эту метафору.
Вспомним, что в аварийной ситуации экипаж обязан прежде всего обеспечить собственную безопасность ради
спасения самолета и его пассажиров. Если так, то первой обязанностью нынешнего российского государства
является нейтрализация антигосударственных сил внутри самой России. Эту обязанность власть выполняет
неудовлетворительно.

Государство и антигосударственные силы в России

      Поэт Осип Мандельштам сказал: Власть отвратительна, как руки брадобрея. И эта вычурная метафора во



время перестройки была принята нашей демократической интеллигенцией чуть ли не как откровение. Ее
бубнили, как припев, в ходе антигосударственной кампании.

      Что за люди! Сами побриться не способны, а руки брадобрея им отвратительны. Власть ненавидят, но так
и льнут к ней, пытаются в нее пролезть, всегда ею недовольны а попади во власть, ни одного простейшего
вопроса не могут не то что решить, а и сформулировать. Все шиворот-навыворот, сплошные обиды и расколы,
даже воровать толком не годятся, все на нервах, с надрывом.

      Постсоветское государство России сформировалось в лоне антисоветского проекта и оказалось в
исторической ловушке. Наследие политической философии, идеологии, структур и кадрового состава,
полученное от режимов Горбачева и Ельцина, стало тяжелой гирей на ногах, отделаться от которой очень
трудно.

      Нынешний политический режим зачат в акте государственной измены, совершенной в 1991г. Преемники
бригады Ельцина у власти частично уже свободны от этого исторического груза, но в недостаточной степени.
За их спиной стоит призрак беловежского сговора, который строго следит за тем, чтобы преемники не
вздумали возродить державную государственность России. Они опутаны соглашениями, которые запрещают
им выполнять важнейшие функции власти исходя из критериев именно такой государственности.

      Важной частью программы демонтажа советского строя был подрыв авторитета государства. По замыслу
архитекторов, государство не только должно было утратить в глазах человека всякий священный смысл оно
было превращено в коллективного врага народа. Проклятия в его адрес стали обязательным довеском к
уверениям в лояльности демократии. Эта кампания была предельно антидемократичной, она подрывала
культурные устои большинства населения.

      В книге Ю. Левады Есть мнение на основании опросов 19891990гг. сделан вывод, что державное сознание
в той или иной мере присуще подавляющей массе (8290%) населения страны, что это комплекс, уходящий
вглубь традиций Российской империи [1].

      С самого начала атаки на все подсистемы государства приобрели такой жесткий характер, что не
вызывало сомнения было задумано не реформирование, а слом. Антисоветский марксист, профессор МГУ А.П.
Бутенко критиковал реформы Хрущева за их половинчатость: Антисталинизм главная идея, мобилизационный
стяг, использованный Хрущевым в борьбе с тоталитаризмом. Такой подход открывал определенный простор
для борьбы против основ существующего социализма, против антидемократических структур тоталитарного
типа, но его было совершенно недостаточно, чтобы разрушить все тоталитарные устои [2]. Перестройка
наконец-то направила свой пафос против всех государственных устоев.

      Под огнем оказались буквально все элементы государства от органов хозяйственного управления, ВПК,
армии и милиции до школы и детских садов. Все это было представлено как элементы
административно-командной системы, войну против которой начал Г.Х. Попов.

      Эта программа так сбила с толку людей, что они перестали трезво рассуждать. Государственные
институты, обеспечивающие жизнь страны, имеют сложную структуру и выполняют сложную систему
функций. Одни из этих функций очевидны, другие еле видны, а чтобы понять третьи, надо пошевелить
мозгами. Люди как будто вдруг утратили способность мысленно увидеть структуру государства и те функции,
которые призваны выполнять разные его элементы.

      Видные деятели перестройки открыто выступали как враги своего государства. Писатель А. Адамович
(депутат Верховного Совета СССР!) в марте 1989г. на открытии в Москве международного научного клуба
даже воззвал к иностранным ученым, прося у них помощи против советского государства. Он так описал его
отношения с обществом: Одни ведомства ведут химическую войну против собственного народа и природы.
Другие с помощью мощной мелиоративной техники, третьи почти уже атомную (Чернобыль) Вот почему и
ученые наши, которые не продали душу ведомствам, и зеленые наши так рассчитывают опереться на вас,
мировую науку, в борьбе с ведомственным Левиафаном [3, с. 225].

      А демократическая интеллигенция с какой-то наивной безответственностью одобряла разрушение
сложнейших структур государства, являвшихся замечательным творением нашей цивилизации. Причем
нередко речь шла о творениях уникальных, и нет уверенности, что эти структуры вообще удастся возродить
после их гибели. Люди старшего поколения помнят, например, какому избиению в прессе и с трибун были
подвергнуты в годы перестройки все правоохранительные органы, армия и особенно КГБ. Кто забыл, пусть
полистает подшивки газет и журналов конца 80-х и начала 90-х годов, это чтение освежает голову.



      Когда видишь, как сама власть разрушает несущие конструкции государства, в воздухе висит немой
вопрос: Глупость или измена? Допустим, глупость, но небывалая. Ведь не могли не понимать, уничтожая
систему госбезопасности, что она защищает страну от очень широкого спектра угроз, а вовсе не
сосредоточена на диссидентах.

      Во время перестройки подверглась разрушению политическая культура нашего общества условие
существования государства. Западные политологи выделяют именно это направление перестройки, которое
несло в себе предпосылки национальной катастрофы. А. Браун (США) пишет, что важнейшей ценностью
советской политической культуры являлся порядок. Страх перед беспорядком и хаосом, которые в первой
половине ХХ века принесли народу тяжелые страдания, объединял все социальные группы рабочих, крестьян,
интеллигенцию, управленцев.

      Что же совершила перестройка? Произвела именно подрыв порядка и искусственное создание хаоса с
взрывом массовой преступности, кровопролития в национальных конфликтах и терроризма. Советологи
сравнивают Горбачева с Мартином Лютером, который стремился разрушить или существенно ослабить косные
институты правящей церкви. Это большой комплимент, учитывая, что Реформация унесла в Германии 2/3
человеческих жизней [4].

      Горбачев резко дестабилизировал состояние государства в целом. Тем самым он поставил крест и на
самой возможности плодотворных реформ. Став президентом, он сделал именно то, что категорически
противоречило главной ценности политической культуры нашего общества и историческому опыту народа.
Видный американский советолог А. Брумберг признал: Ни один советолог не предсказал, что могильщиком
Советского Союза и коммунистической империи будет настоящий номенклатурный коммунист, генеральный
секретарь КПСС Михаил Горбачев [5].

      Директор Института международных отношений Колумбийского университета (США) С. Бялер так
определял суть действий верхушки КПСС: Начиная перестройку, Горбачев и его помощники в руководстве
инициировали процесс, который не поддается полному контролю и которым нельзя всесторонне управлять.
При этом эксперты сходились в том, что подрыв государственности и искусственное создание хаоса приведут
к взрыву массовой преступности, кровопролитию в национальных конфликтах и терроризму [4].

      Динамика дестабилизации была предсказана экспертами довольно точно. И уже в марте 1991г.
французский обозреватель Клод Ле Борн писал в статье Стратегический беспорядок (журнал Национальная
безопасность): Что касается хаоса, то под него не подведешь рациональную основу. Можно, конечно, подобно
антропологам, изучающим первобытные общества, считать его фактором обновления. Хотелось бы лишь,
чтобы его всплески не слишком нас забрызгали, чтобы мы, капиталистические менторы, сумели сократить
период этого испытания и чтобы, наконец, Советская Армия, которой мы так долго боялись, выполняла без
чрезмерного ущерба внутри собственных границ ту впечатляющую функцию, которая выпадает на долю всех
армий мира.

      Архитекторы перестройки клеймили консерватизм и государственное чувство рассудительных граждан.
М.С. Горбачев писал: Когда ты десятилетия живешь в таком обществе, то возникают определенные
стереотипы, привычки, создается своя особая культура (если это можно назвать культурой может быть, это
антикультура), свои правила и даже традиции. Участью общества была боязнь перемен. Для многих стала
характерной неприязнь к новым формам жизни, к свободе [6, с.188189].

      А следовало бы задуматься что же плохого в том, что в обществе возникают привычки, культура, правила
и даже традиции? Разве существует где-нибудь общество без всего этого? Наоборот, это необходимые
атрибуты любого общества и любого государства. Без всего этого люди превращаются в человеческую пыль,
они не способны быть гражданами. И разве боязнь перемен какой-то небывалый дефект именно советского
общества? Да это элементарное условие существования общества как сложной системы!

      Вот рассуждение М.С. Горбачева о государстве рассуждение не заговорщика где-то в подполье, а
президента державы: Отличительной особенностью советской тоталитарной системы было то, что в СССР
фактически была полностью ликвидирована частная собственность. Тем самым человек был поставлен в
полную материальную зависимость от государства, которое превратилось в монопольного экономического
монстра [6, с.187188].

      Эта тирада полна ненависти к государству, но лишена смысла. Почему государство, обладая
собственностью, становится монстром? А почему не монстр частная корпорация Дженерал электрик,
собственность которой побольше, чем у многих государств? И почему, если собственность государственная,



то человек поставлен в полную материальную зависимость от государства? В чем это выражается? Чем в этом
смысле государственное предприятие хуже частного? В большинстве жизненно важных отношений оно для
работников как раз намного лучше, это подтверждается и логикой, и практикой.

      Нагнетая ненависть к государству, Горбачев вытаскивает троцкистский тезис об отчуждении работника от
собственности: Массы народа, отчужденные от собственности, от власти, от самодеятельности и творчества,
превращались в пассивных исполнителей приказов сверху. Эти приказы могли носить разный характер: план,
решение совета, указание райкома и так далее это не меняет сути дела. Все определялось сверху, а человеку
отводилась роль пассивного винтика в этой страшной машине [6, с. 188].

      Это схоластика, заменяющая аргументы потоком слов. Почему же люди, имея надежное рабочее место на
государственном предприятии, становились вследствие этого отчужденными от самодеятельности и
творчества? Вот, создается страшный образ приказов сверху. А как же иначе может жить человек в
цивилизованном обществе? Печальный демон, дух изгнанья, летал над грешною землей! А мы-то живем на
этой земле, а для этого надо ценить ту иерархию, ту организацию общества, которая сложилась за
тысячелетия подправлять ее, но не подрезать под корень.

      И как понять, что хотя приказы могли носить разный характер, это не меняет сути дела? План, решение
совета, указание райкома, сигналы светофора и так далее все это разные способы координации и
согласования наших усилий и условий нашей жизни. Почему же им не надо подчиняться? Почему, если ты
следуешь обдуманному плану действий, ты становишься винтиком в этой страшной машине? Все это
квазирелигиозное отрицание государственности. При полном параличе механизмов общественного диалога
люди этого типа, заполнившие СМИ и высшую школу, представляют угрозу для любого государства.

      Когда такие люди пришли к рычагам власти, сразу же стала подрываться одна из главных функций
государства оборона и обеспечение безопасности страны, причем методами, небывалыми для верховных
правителей.

      В 2005г. А.Н. Яковлев дал Независимой газете интервью. Его спрашивают: Не жалеете, что в свое время с
Горбачевым силовиков не разогнали? И этот заслуженный агент влияния отвечает: Я думаю, это наша ошибка.
Что касается монстра, я бы его ликвидировал Кстати, по моей записке КГБ был разделен на несколько частей
[7].

      И подобные ему разрушители при власти силовиков и чекистов ходили в уважаемых наставниках. Как ни
владей собой, постоянно будешь в состоянии когнитивного диссонанса.

      Поразившее весь мир заявление М.С. Горбачева 15 января 1986г. о программе полного ядерного
разоружения СССР было неожиданностью для военных. Тогда была создана межведомственная комиссия по
разоружению (большая пятерка). В ней нарастала напряженность, дошедшая 10 марта 1990г. до открытого
конфликта из-за того, что договоренности с США по разоружению не только не согласовывались, но даже не
доводились до сведения комиссии.

      Начальник Генштаба М.А. Моисеев доложил, что в результате махинаций Э.А. Шеварднадзе США получили
право иметь 11тыс. боеголовок против 6тыс. для СССР. Не удалось обнаружить никаких сведений о
подготовке решения об уничтожении ракетного комплекса Ока, о котором открыто вообще не было речи на
переговорах. После этого конфликта комиссия были ликвидирована.

      Наконец, были сознательно запущены процессы, разрушающие империю, ту сложную систему
национальных отношений, которая была кропотливо создана за 200 лет. В 2005г. в докладе Горбачев-фонда
это оправдывают так: Не секрет, что Советский Союз был построен на порочной сталинской идее
автономизации, полностью подчиняющей национальные республики центру. Перестройка хотела покончить с
такой национальной политикой [8].

      Какая безответственность! При чем здесь порочная идея 1920 года ко времени перестройки СССР пережил
несколько исторических эпох, прошел самые тяжелые испытания. Перестройка стравила народы! Ее прораб
Нуйкин довольно вспоминает в связи с войной в Нагорном Карабахе: Как политик и публицист, я еще совсем
недавно поддерживал каждую акцию, которая подрывала имперскую власть. Поэтому мы поддерживали все,
что расшатывало ее. А без подключения очень мощных национальных рычагов ее было не свалить, эту махину
[9]. Как это назвать? Понятно, что Горбачев представлял целое течение, усиливая его властью государства.

      Идеологические кадры, которые вели подрыв легитимности государства во время перестройки,
продолжили свою деятельность после ухода Ельцина при первых же попытках В.В. Путина хоть в



минимальной степени восстановить систему власти и управления. Средством новой кампании было
разжигание ненависти и к власти, и к работникам госаппарата (бюрократии). Сама же Российская Федерация
после 2000г. квалифицировалась как полицейское государство.

      В 2005г. А.Н. Яковлев бросает В.В. Путину едва ли не главное обвинение: Создается впечатление, что в то
время, как уголовщина ленинско-сталинского режима уходит в прошлое, вой мотора корабля власти остается
старым, советским [7].

      Вскользь он бросает и черную метку фашизма российскому государству всех времен, независимо от
политического режима: Россия больна вождизмом. Это традиционно. Царистское государство, князья,
генеральные секретари, председатели колхозов и так далее. Мы боимся свободы и не знаем, что с ней делать.
Я понимаю, что тысячу лет жить в нищенстве и бесправии другого менталитета не создашь. Отсюда и
появляются у нас фашистские группировки. Идущие вместе Завтрашние штурмовики [7].

      И наши силовики и штурмовики снимают шляпу перед этим мудрецом.

      Эта волна вновь поднялась в связи с покушением на Чубайса. Вот, пишут обозреватели В. Измайлов и Ю.
Латынина Новой газеты (21.03.05): Первое, о чем я подумал [так в тексте] после сообщения СМИ: опять по
делу о теракте проходит бывший офицер спецназа ГРУ В последнее время мы все больше говорим об
оборотнях в погонах сотрудниках милиции. Но впору говорить об оборотнях из спецназа Минобороны, в том
числе и ГРУ, принимавших участие в терактах, убийствах и иных тяжких преступлениях. По печально
известному делу журналиста Московского комсомольца Дмитрия Холодова проходили ныне оправданные
офицеры-спецназовцы во главе с начальником разведки ВДВ полковником Павлом Поповских [10].

      Как это называется? Ныне оправданных офицеров-спецназовцев эти обозреватели называют оборотнями
из спецназа Минобороны, в том числе и ГРУ, принимавшими участие в терактах и убийствах! Такое обращение
с правом и есть одно из свойств фашизма, пока еще не пришедшего к власти.

      Так же вскользь А.Н. Яковлев затрагивает и другой больной вопрос, в точности повторяя обвинение Запада:
Или чеченцы Кто мы такие, чтобы судить-то их? Это они должны нас судить, а не мы. Это перевернутое
имперское сознание! И виновата в этом власть. Власть как система, как феномен [7].

      Е. Ясин писал после ареста Ходорковского: События вокруг ЮКОСа это шаг к победе бюрократии над
бизнесом Это шаг от управляемой демократии к полицейскому государству [11]. Л. Баткин звал на революцию
против империи зла: Разумеется, речь идет о бархатной или оранжевой революции Вызревавший при Ельцине
режим российской бюрократии, гораздо откровеннее и наглее пролгавшийся при Путине, с 2004 года вступил
в исторически новую фазу [12].

      Г.Х. Попов в 2005г. видит возврат к сталинизму в том, что власть стала снова отмечать праздник Победы:
Оказавшись почти что у разбитых корыт в обещаниях увеличить ВВП и прочих начинаниях, не имея за душой
ничего такого, что могло бы вдохновить всех нас, наши лидеры однопартийного разлива собираются
ухватиться за шинель Сталина и даже влезть в его сапоги [25].

      Конечно, может показаться, что эти политические трупы сами по себе не представляют непосредственной
угрозы государству. Но они не выступают сами по себе, как не выступала сама по себе небольшая группа
диссидентов в 70-80-е годы. За ними стоит Запад, с которым нынешний режим России не имеет ни
возможности, ни желания вступать в конфликт.

      Интеллектуалка из Новой газеты Юлия Латынина просто заходится: Режим Путина в том виде, в котором
он существует сейчас, обречен. Он даже в какой-то мере анекдотичен Никакого классового мира между
бизнесом и путинскими опричниками быть не может [13].

      Такие вещи в нынешних суверенных странах пишут, только имея хорошую крышу в Вашингтоне.
Поразительно, что вскоре после инаугурации Президент Д.А. Медведев дал Новой газете интервью и заявил,
что очень уважает эту газету потому, что она никогда никому ничего не лизала. Значит ли это, что он
перестал уважать путинских опричников? Или лизать у Вашингтона это совсем другое дело, что лизать у всех
остальных, и заслуживает уважения?

      Как только в 2005г. Москва проявила слабые попытки повлиять на ход оранжевой революции на Украине,
директор программы Фонда Карнеги А. Аслунд, которого любят цитировать российские демократические СМИ
прямо предупредил: Нынешний режим [В.В. Путина] нежизнеспособен сам по себе. Анализ слабых мест
путинского режима может существенно повлиять на политику США в отношении России. Во-первых, режим



имеет все шансы скоро смениться Снова Соединенным Штатам придется целенаправленно содействовать
разрушению мягко-авторитарного режима, вооруженного ядерными ракетами [14].

      Что значит целенаправленно содействовать разрушению режима, вооруженного ядерными ракетами, было
наглядно показано во время перестройки. Этой угрозе власть могла бы противостоять, только опираясь на
поддержку народа, но обратиться за такой поддержкой она не может или не хочет.

      Установки младореформаторов 90-х годов лежат в русле той же антигосударственной программы и
опираются на поддержку Запада. После оранжевой революции на Украине Вашингтон пост дал изложение
интервью с Е. Гайдаром.

      Газета его одобряет: Российский экономист Егор Гайдар бывший премьер-министр и один из самых
трезвомыслящих людей в мире. Политику Путина он иногда осторожно поддерживает, иногда умеренно
критикует. Однако во время своего последнего визита в Вашингтон он был особенно мрачен не только из-за
поражений, которые в его стране терпит демократия, но и исходя из того, что эти поражения чреваты вполне
практическими последствиями В России, считает Гайдар, поднимается национализм, который стал
серьезнейшей опасностью для России и всего мира [15].

      Этот симбиоз российского государства с антигосударственными силами продолжается. В недавней
статье-манифесте Г.Х. Попов призывал к муниципализации государства, демонтажу связывающих территории
центральных органов: В организации государства главной ячейкой, как призывал еще Солженицын, должен
стать не верх, а первичное звено земство, община, уличный комитет, микрорайон. И их депутаты, их
администраторы должны прежде всего работать в своих областях и уже затем в структуре местной власти,
как правило, без оплаты.

      В государстве должны стать полностью независимыми финансово (за счет особых налогов) и
организационно (самоуправляемые) суды, правоохранительные органы и средства массовой информации

      В связи с недостаточной эффективностью правительственных антикризисных мер я уже писал о
необходимости смены правящей нами команды [16].

      Администраторы, работающие без оплаты (на кормлении?), финансово независимые и самоуправляемые
суды и правоохранительные органы это и есть антигосударственная утопия, импортируемая в Россию пятой
колонной. Заодно и напоминание о необходимости смены правящей нами команды на кого? Огласите весь
список ваших кадров

      Российское государство финансирует и те силы, которые подрывают государственность, действуя в сфере
искусства. Например, большая часть фильмов, ведущих подрывную работу против государственности вообще
и против советского и российского государства в особенности, были выпущены при поддержке госбюджета.
Апеллируя к антигосударственному чувству обывателя и к голливудским стереотипам благородного мстителя,
эти фильмы хорошо принимаются нынешним массовым сознанием и продолжают его разрушение (примером
служит успех фильма С. Говорухина Ворошиловский стрелок).

      Главный редактор журнала Искусство кино Д.Б. Дондурей в докладе на международном симпозиуме
отмечает важное качество российских фильмов 90-х годов их крайнюю антигосударственность: Почти во всех
без исключения современных фильмах государственные институты в лице носителей их функций
интерпретированы резко негативно [17].

      Таким образом, не имея возможности (а, вероятно, и желания) порвать пуповину, которая связывает
нынешнюю власть России с антисоветским проектом Горбачева-Ельцина, эта власть остается связана и с
антигосударственными силами, выполнявшими этот проект. В результате власть раз за разом совершает
такие ошибки, которые скорее похожи на диверсии. Россия переживает аномальную ситуацию череду
частичных самосвержений государственной власти в виде действий или решений, которыми власть сама
подрывает собственную легитимность.

      Более того, постмодернистский характер политических технологий, которые применялись при
демократизации российского государства, привел к архаизации общественных процессов. Одним из таких
проявлений стал политический луддизм, который наблюдался в ходе оранжевой революции на Украине.
Наблюдатели отмечали: В ходе событий в Тбилиси, Киеве и Бишкеке появились первые признаки того, что на
политической повестке дня оказались уже не вопросы борьбы за власть, а борьбы с властью [18].

      Это результат крайнего отчуждения от власти, которым пользуются оранжевые силы. Они мобилизуют



толпу не на борьбу против конкретной политики власти, а отвергают ее как институт, образно говоря,
разрушают машину государства. Ранее политический луддизм был присущ слаборазвитым странам, и трудно
было ожидать, что он так органично впишется в политические технологии постсоветской страны с все еще
высокообразованным населением (как говорят, постмодерн стирает саму грань между революцией и
реакцией). Для этой формы пассивного протеста обстановка в Российской Федерации благоприятна, и он
может представлять существенную угрозу для государства бороться с ним непросто.[26]

      Противоестественный симбиоз власти с антигосударственными силами, которые к тому же осознали себя
как часть глобальной элиты, угроза для России.

Власть: кризис мышления

      А. Бовин в книге-манифесте Иного не дано (1988) высказал, как комплимент перестройке,
распространенную в то время мысль: Бесспорны некоторые методологические характеристики нового
политического мышления, которые с очевидностью выявляют его тождественность с научным мышлением
[23].

      Но для мышления государственного деятеля тождественность с научным мышлением звучит как страшное
обвинение. Научное мышление автономно по отношению к этическим ценностям, оно ищет истину, ответ на
вопрос что есть в действительности? и не способно ответить на вопрос как должно быть? Напротив,
мышление политика должно быть неразрывно связано с проблемой выбора между добром и злом. Он, в
отличие от ученого-естественника, исходит из знания о человеке и чисто человеческих проблемах. Это такой
объект, к которому нельзя (да и невозможно) подходить, отбросив этические ценности. Когда такие попытки
делались и человек превращался для экспериментатора в вещь, этот экспериментатор творил
иррациональные вещи.

      Самым наглядным признаком сдвига к такому рационализму стало использование государственными
деятелями странных понятий, работающих против государства. Целая рать экспертов, которая снабжает
государственную власть России идеологическими метафорами, афоризмами и формулами, не может встроить
их в реальный контекст и как будто просто не может додумать их.

      Вот, некоторое время на всех уровнях власти, вплоть до президента, делалось ставшее почти
официальным утверждение, будто террористы не имеют национальности. Понятно, что оно вызвало
замешательство куда же у них делась национальность? Каким образом они от нее избавились? Это заявление
было тем более странным, что вся российская и мировая пресса была полна выражениями типа палестинские
террористы (баскские, чеченские и пр.). Какой эксперт предложил эту формулу, какие доводы при этом
приводились, почему образованные люди на высоких постах ее приняли?

      Предельно странной была и сама трактовка терроризма, которую давали российские политики. И это
притом, что за последние два века явление терроризма было хорошо изучено, и вклад России в это знание
весьма велик. На одном всемирном конгрессе в сентябре 2003г. В.В. Путин заявил, что террор это подавление
политических противников насильственными средствами (это он якобы нашел в отечественных и иностранных
словарях). Это определение терроризма вызвало удивление, ибо оно позволяет считать террористами
Кутузова, Матросова и вообще всех участников обеих Отечественных войн [19, с. 43].

      Признаком и в то же время фактором регресса в мышлении, применяемом в решении проблем власти,
было ухудшение языка. П. Бурдье писал: Социальный мир есть место борьбы за слова, которые обязаны своим
весом подчас своим насилием факту, что слова в значительной мере делают вещи, и что изменить слова и,
более обобщенно, представления значит уже изменить вещи. Политика это, в основном, дело слов [36].

      Политики во время реформы избегали использовать слова, смысл которых устоялся в общественном
сознании. Это и позволяло словам верно выражать смысл обозначаемых ими явлений и поэтому служить
инструментом для рационального мышления. Их заменяли эвфемизмами благозвучными и непривычными
терминами. Так, в официальных и даже пропагандистских документах никогда не употреблялось слово
капитализм. Нет, что вы, мы строим рыночную экономику. Беженцы из Чечни? Что вы, у нас нет беженцев, это
вынужденные переселенцы.

      Особый новояз был создан во время приватизации. Приватизация лишь малая часть в процессе изменения
отношений собственности. Она лишь наделение частной собственностью на предприятие. Но это
предприятие было собственностью народа, и государство было лишь управляющим. Чтобы приватизировать
завод, надо было сначала осуществить денационализацию. Это самый главный и трудный этап, ибо он



означает изъятие собственности у ее владельца (нации). Это не сводится к экономическим отношениям (так
же, как грабеж в переулке не означает для жертвы просто утраты некоторой части собственности). Однако и
в законах о приватизации, и в прессе проблема изъятия собственности замалчивались. Слово
денационализация не встречается ни разу, оно было заменено специально придуманным словом
разгосударствление. Одним этим было блокировано движение большого мирового массива знания по
проблеме приватизации. И госаппарат, и население были таким образом отрезаны от знания о сложном
явлении приватизации.

      В целом, за 90-е годы произошло изменение функции языка  его магическая функция стала доминировать
над информационной. Это резко сузило каналы социодинамики знания власти. Речь ответственных людей в
90-е годы была настолько невнятной и бессвязной, словно эти люди или стремились речью замаскировать
свои истинные мысли, или у них по каким-то причинам была утрачена способность вырабатывать связные
мысли.

      С 1989г. началась быстрая и все более глубокая деградация культуры языка высшего слоя чиновников.
Она не остановлена и поныне. Вот проект Государственной программы Развитие сельского хозяйства на
20082012 годы, обнародованный Министерством сельского хозяйства РФ в конце 2007г. Каким языком он
написан! Читаем, например, что предусмотрено субсидирование маточного поголовья крупного рогатого
скота мясных пород по системе технологии мясного скота корова-теленок. В разделе Целевые индикаторы на
2009г. поставлена такая задача: Поголовье мясных коров, тыс. голов 414, в том числе коров, тыс. гол. 168. Это
пишут эксперты Министерства, люди с высшим образованием не в первом поколении, это визируют
начальники департаментов, это читает Министр. Язык не сказывается на качестве решений? Это ошибочное
мнение, язык инструмент мышления, его деградация есть симптом болезни.

      Можно говорить об утрате управленческими структурами системной памяти, необходимой для выработки
хороших решений, порче инструментов рефлексивного мышления. Доктрина реформы прямо предполагала
стирание коллективной исторической памяти и ее замену. Отключение блока рефлексии в сознании
работников власти и управления в начале 90-х годов было массовым и поразительным по своей
моментальности как будто кто-то сверху щелкнул каким-то выключателем. Нарушение норм рациональности
при утрате памяти и способности к рефлексии большая общенациональная проблема, она сама должна стать
предметом усиленной рефлексии, а затем и специальной культурной, образовательной и организационной
программы. Пока что признаков осознания этой проблемы не видно.

      Вот известный пример. В 2002 году в России собрали 86млн. т зерна. Высшие должностные лица заявили,
что в России достигнут рекордный урожай (говорилось даже, что удалось добиться таких результатов,
которых не было в советское время). При этом реальные данные Госкомстата РФ о производстве зерна (в
весе после доработки) публикуются регулярно и общедоступны.

      Вот сбор зерна на территории нынешней России в годы высоких урожаев: 1970 107млн. т; 1973 121,5; 1976
119; 1978 127,4; 1990 116,7; в 1992 107.

      Мы видим, что 24 года назад было собрано зерна в полтора раза больше, чем в рекордный 2002 год. То
есть, представления высших чиновников и их экспертов о зерновом хозяйстве России были ошибочны. Более
того, урожай 1992 года, то есть уже во время реформы, был больше рекорда почти на треть. Урожай менее
100млн. т в последние 20 лет на территории России (РСФСР или РФ) вообще был редкостью. Даже в среднем
за пятилетку 19861990гг. зерна собирали 104,3млн. т в год.

      Чиновники и служащие в правительстве и администрации президента эксперты-экономисты, конечно же,
не хотели специально ввести общество в заблуждение. Они были неспособны взглянуть назад, мыслить во
временном контексте, видеть даже короткие временные ряды.

      И это свойственно нынешней власти в целом. Поврежден важный механизм рационального мышления.
Утверждение, будто 2002 год стал рекордным для территории РФ за всю ее историю, не является
тривиальным и безобидным. Называя какое-то достижение рекордом (то есть записанным на скрижалях
достижением), невозможно не взглянуть назад и не поинтересоваться, какими были достижения в прошлые
годы. Тем более странно так поступать, когда сельское хозяйство страны переживает кризис. Как мог в такое
время сенсационный рекорд не вызвать интереса и сомнения?

      Похожий случай произошел в феврале 2008г. Выступая в Новочеркасске Д.А. Медведев сказал: В 2007 году
были достигнуты лучшие показатели рождаемости за последние 25 лет, то есть даже за советский период,
который мы считали относительно благополучным и хорошим. Это могли видеть и слышать телезрители



программы Вести недели 3 февраля 2008г. [26].

      Понятно, что виноваты сотрудники Администрации президента, давшие в конспект выступления
ошибочные сведения. Но как у них не возникло удивления, что в условиях демографической катастрофы, о
которой говорится едва ли не каждый день, вдруг могли быть достигнуты лучшие показатели рождаемости за
последние 25 лет! У человека, который хоть раз в жизни видел график показателя рождаемости в России,
такая фраза сразу должна была бы включить бессознательный сигнал тревоги. А тут еще был указан точный
временной интервал за последние 25 лет. Взглянем на этот график (рис.2):

      Рис.2. Рождаемость в России (РСФСР и РФ), на 1тыс. населения. Источник: ЦСУ РСФСР, Росстат.

      Эти случаи вызывали удивление и потому стали предметом обсуждения. Но за ними кроется
малозаметный, но опасный для управления сдвиг нарастающий разрыв между словом и вещью (реальностью).
Это снижает качество решений и становится национальной проблемой России фундаментальной угрозой.

      Срывов в системе мышления власти произошло много. Тяжелым срывом стало освоение политиками
уголовного мышления в его крайнем выражении беспредела мышления с полным нарушением и смешением
всех норм. Проявлением этого стало внедрение в русский язык уголовного жаргона как в массовую культуру,
так и особенно в язык политиков. Эта языковая новация оказала большое влияние на характер аргументации
и на логику.

      К этому были социальные предпосылки. Маховик слома советской государственности запустили две
заинтересованные силы. Коррумпированная часть номенклатуры рассудила, что в стране уже накоплены
большие богатства, которые она может выгодно продать на мировом рынке месторождения разведаны и
обустроены, нефте- и газопроводы проведены. Пора, коллеги, забирать это у совков и нести в золотой
миллиард как вступительный взнос! С этим согласилась и организованная экономическая преступность,
которая приготовилась стать эффективным собственником.

      Заключить на этой основе пакт с противником СССР в холодной войне было нетрудно интересы совпадали.
Нашу интеллигенцию, мечтавшую о правах человека, использовали как духовное пушечное мясо. Когда она
сделала свое дело, ее отправили в челноки.

      Еще предстоит исследовать процесс самоорганизации особого, небывалого союза уголовного мира и
власти. Такой союз состоялся, и преступный мир является в нем самой активной и сплоченной силой. Речь
идет не о личностях, а именно о крупной социальной силе, которая и пришла к власти.

      Умудренный жизнью и своим редким по насыщенности опытом человек, прошедший к тому же через
десятилетнее заключение в советских тюрьмах и лагерях В.В. Шульгин написал в своей книге-исповеди Опыт
Ленина (1958) такие слова:

      Из своего тюремного опыта я вынес заключение, что воры (так бандиты сами себя называют) это партия,
не партия, но некий организованный союз, или даже сословие. Для них характерно, что они не только не
стыдятся своего звания воров, а очень им гордятся. И с презрением они смотрят на остальных людей, не
воров Это опасные люди; в некоторых смыслах они люди отборные. Не всякий может быть вором!

      Существование этой силы, враждебной всякой власти и всякому созиданию, для меня несомненно. От меня
ускользает ее удельный вес, но представляется она мне иногда грозной. Мне кажется, что где дрогнет, при
каких-нибудь обстоятельствах, Аппарат принуждения, там сейчас же жизнью овладеют бандиты. Ведь они
единственные, что объединены, остальные, как песок, разрознены. И можно себе представить, что наделают
эти объединенные воры, пока честные объединяются [20].

      Легко криминализовались и подконтрольные перестроечной номенклатуре СМИ. В прессе открыто
констатируется такое положение: СМИ с середины 90-х в соответствии с рыночной формулой, по которой
спрос рождает предложение, стали продавать свои полосы и эфирное время под черный пиар. Расценки на
эти неофициальные услуги периодически вывешиваются на сайте www.compromat.ru, и желающие могут
ознакомиться с ними сами. К началу третьего тысячелетия в России не осталось СМИ как средств массовой
информации, они практически поголовно превратились в шантажистские конторы по выколачиванию денег из
бизнеса Давно известно, что компромат в центральных СМИ сегодня можно публиковать по рекламным
расценкам так же легко, как рекламу сникерсов и тампаксов [21].[27]

      Мы видим сговоры и многослойные интриги непонятной конфигурации при резком ослаблении государства.
Едва ли не главным признаком этого ослабления является приватизация насилия использование и морального,



и физического насилия неформальными структурами (политическими и преступными).

      Будут ли те изменения, которые сегодня можно предвидеть, пресечением пути России или ее обновлением
вопрос ценностей. Многие (и я в том числе) считаю, что в образе Ельцина поднялась со дна советского
общества темная сила, которая стала организующим центром разрушения России. Более того, она вдохнула
во всех нас волю к смерти и мы движемся к ней в апатии. А другие, и их немало, видят в Ельцине светлое
начало, которое уничтожило империю зла и освободило сильных, способных построить новую Россию без
слабых (люмпенов и иждивенцев). То есть, без уравниловки и порождаемой ею несправедливости к сильным.

      Эти две части России уже живут в разных мирах, с разной совестью. И эти части расходятся, хотя еще не
осознали себя двумя несовместимыми расами, жизнь которых на одной земле невозможна.

Деградация знания власти и регресс в качестве решений

      За последние 17 лет произошли повреждение и частичная деструкция структур мышления значительной
части работников управления и органов власти России. Мы переживаем кризис когнитивной структуры
управления всей системы средств познания, объяснения и доказательства, которые применяются при
выработке решений. Это не могло не вызвать и кризиса сообщества управленцев. Ведь оно, как и любое
профессиональное сообщество, соединяется не административными узами, а общим инструментарием.
Масштабы деформации когнитивной структуры таковы, что на деле надо констатировать распад сообщества.
Разумеется, работники управления умные и образованные люди, они часто произносят разумные речи, но эти
атомы разума не соединяются в систему, что и говорит о распаде сообщества.

      Глубокая деградация произошла в ходе реформы в системе тех информационных каналов, которые
соединяют власть с обществом и граждан в нацию. Информационное пространство определяет
эффективность знания власти. Народы и сложились из племен благодаря тому, что государство организовало
сгустки информационных связей. Позже для сплочения народов и наций огромное значение приобрело
печатное слово. Оно создало матрицу для формирования гражданских наций общенациональную печать.
Эта роль не утрачена печатью и при господстве телевидения. Телевидение действует скорее как фактор,
изолирующий людей, а чтение печатного текста обладает способностью порождать мысленный диалог.

      Центральная газета, одновременно дающая во все уголки страны важные для всех сообщения, порождала
ощущение национальной общности и тем самым глубинное горизонтальное чувство товарищества, которое и
есть сопричастность народу. Газета задавала национальную повестку дня и потому стала одной из систем,
которые непосредственно воспроизводят народ и общество. Организовать и держать такую систему может
только государство с его почтовым ведомством.

      В советское время десяток центральных газет одновременно задавал всему населению общий понятийный
язык и канву для осмысления реальности. Выполнение этой функции советской печати страдало рядом
недостатков, но несомненно, что все ее читатели соединялись полученной информацией.

      В ходе реформы система печати была ликвидирована таким образом, что сразу была подавлена ее
соединяющая функция. Центральные газеты перестали существовать. Появилось множество газет, в
совокупности создающих хаос и подрывающих общую систему мировоззренческих координат. Но даже и такое
печатное слово перестало достигать большинства граждан. В 1990г. 1 тысяча жителей РСФСР ежедневно
получала 700 экземпляров газет, а сейчас в РФ 117120, то есть в 6 раз меньше. Общество резко разделено на
две части меньшинство, читающее газеты, и большинство, газет не читающее. Информационное пространство,
покрываемое печатным словом, разорвано. Это важное разделение. Многие категории сигналов власти не
проходят в общество ликвидированы необходимые для них каналы. Социодинамика знания власти
деформирована.

      Конечно, в 90-е годы государственная власть обрекла реформу на провал прежде всего из-за
принципиального выбора такого вектора изменений, который кардинально противоречил базовым интересам
и ценностям большинства населения страны. Однако немаловажным условием, усугубившим кризис, было и
нарастающее незнание власти, последовательное отключение тех источников знания, которые
предупреждали о недопустимости тех или иных шагов, предпринимаемых властью. Избежав такого глубокого
разрыва с системой знания, режим Ельцина мог избежать ряда важных ошибок, которые не были необходимы
даже для достижения целей, поставленных ошибочной доктриной.

      Например, не был необходимым тот раскол общества, который произошел при перестройке
административных норм в сфере недвижимости. Когда говорят об обеднении, обычно внимание



концентрируется на расслоении народа по доходам и уровню потребления. Однако на деле социальный
апартеид создается множеством разных способов. Так, в начале реформ в РФ была учреждена частная
собственность и рынок недвижимости. Соответствующей правовой защиты имущественных прав создано не
было, и 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 2003г. 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 [37].

      Власть неадекватно описывает состояние страны и неадекватно излагает главные вопросы национальной
повестки дня. Конечно, в ряде случаев власть, чтобы избежать дестабилизации и панических настроений,
преуменьшает реальные угрозы. Но эта технология вещь очень сложная. Очень часто правящая верхушка
сама начинает верить успокоительным мифам, и это большая угроза для любого государства.

      Вплоть до конца 2008г. (когда Америка нас заразила кризисом), высшие должностные лица говорили о
быстром развитии российской экономики в последние годы. Из чего же это видно, как вяжутся эти слова с
реальностью? Какие великие стройки капитализма завершили за эти годы? Если взять реальную экономику,
то она растет медленнее, чем в 19851989 годы а ведь тогда нас уговорили сломать нашу экономическую
систему из-за низкого темпа роста. В последние годы Россия получила подарок судьбы нефтедоллары. Но где
же восстановительная программа? Нет ее, а ведь разрушения в экономике за 90-е годы побольше, чем от
Второй мировой войны. Эти разрушения явно не собираются ликвидировать. Деньги идут на ледяные дворцы
в Сочи и возведение Москвы-сити, а в Архангельске теплосети уже не поддаются ремонту.

      Говорят о ВВП (хотя и он никак не удваивается), но это показатель не развития экономики, а движения
денег. Надо смотреть на натурные показатели. Посевные площади сократились на 43млн. га, а поголовье
крупного рогатого скота в три раза. У нас его теперь намного меньше, чем в 1916г.! Замечательно, что у нас
был приоритетный национальный проект в животноводстве, но сравнима ли эта капля с масштабами провала
90-х годов? А сколько у нас тракторов осталось? А торговый флот, который сократился в 4 раза? А как стареет
оборудование промышленности? А кто будет работать на заводах, когда умрут пенсионеры? В ПТУ теперь
учатся на официантов.

      Вот утверждение В.В. Путина в апреле 2009г., которое удивило своим необоснованным оптимизмом:
Последние годы, благодаря инвестициям и внедрению инноваций, возможности реального сектора страны
самым серьезным образом выросли. Наша задача сохранить и развить накопленный промышленный и
технологический потенциал.

      Инвестиции после 2000 года шли в основном в торговлю, услуги и добычу нефти и газа, а не в реальный
сектор жизнеобеспечения самой России. Да и размеры инвестиций были очень и очень скромными, они еще не
достигли уровня 1990 года (см. рис.3.). Их не хватало даже для скудного содержания накопленного
промышленного и технологического потенциала этот потенциал продолжал деградировать.

      Рис.3. Индекс капиталовложений в основные фонды, 1990 = 100.

      Какой может быть рост возможностей реального сектора, если на душу населения в России остается для
собственного потребления 0,7т нефти на душу населения меньше трети того, что мы имели до реформы?
Россия энергетическая держава! Но это и есть эвфемизм, а реально эти слова означают сырьевой придаток.
Ведь нефть и газ не производятся, а извлекаются из кладовых России. Их тащат из семьи.

      Почему это важно для нашей темы? Потому, что без восстановления полноценного народного хозяйства
население России не прокормится от Трубы. Значит, большую его часть так или иначе оттеснят в гетто, в
цивилизацию трущоб. Это и происходит 17 лет, а признаков отказа от этой доктрины не видно. Кто же будет
держать страну, если именно работящая часть населения переселится в трущобы? Брокеры и дизайнеры? Да



они бачок своего унитаза починить не могут.

      Регресс в мышлении власти выражается в утрате того критического скептицизма, без которого многие
утверждения воспринимаются как безответственные. Это стало общим явлением. Разрыв между реальностью
и знанием власти, то есть ее представлением о реальности, огромен. Поясним на нескольких примерах.

      В сентябре 2005 года В.В. Путин сказал: Проводимый курс обеспечил макроэкономическую стабильность.
Это утверждение повторялось буквально до того дня, когда обрушились цены на нефть и российская биржа.
Очевидно, что проводимый курс не обеспечил макроэкономическую стабильность, о чем и писали многие
российские специалисты и указывали на опасный рост необеспеченных кредитов. Этих предупреждений не
отрицали, их просто не замечали. Такое поведение неразумно, это следствие сбоя в мышлении.

      В Послании 2004г. В.В. Путин сказал: Одной из самых актуальных задач считаю обеспечение граждан
доступным жильем. Соответственно этому раздували пузырь ипотечных кредитов и цены на жилье, в чем
далеко обогнали Западную Европу.

      Но главное, тезис неверно передает суть реальной проблемы. Сейчас для большинства населения России
главной проблемой является не приобретение жилья, а его содержание (можно даже сказать, удержание).
Население с большим трудом выдерживает оплату жилищно-коммунальных услуг, но это мелочь по
сравнению с деградацией основных фондов ЖКХ зданий и инфраструктуры. Это неумолимый фактор, нужны
большие ресурсы и чрезвычайныые усилия для восстановления ЖКХ. Но решением власти стало переложить
эти расходы на плечи населения. Под разговоры о доступном жилье власть сбросила с себя заботу о ЖКХ,
которое за двадцать лет сама и довела до краха. Новый Жилищный кодекс и закон о тарифах в ЖКХ
предусматривают, что теперь сами жильцы обязаны нести все затраты по содержанию и ремонту жилья, в
том числе капитальному.

      Вот суждение В.В. Путина (в сокращении): Новый Жилищный кодекс возложил полную ответственность за
содержание жилых домов на собственников. Однако эта нагрузка для подавляющего большинства граждан
оказалась абсолютно неподъемной. Из 3млрд. кв. метров жилищного фонда России более половины
нуждается в ремонте. Сегодня объем аварийного жилья более 11млн. кв. метров. Вопрос, который вообще не
терпит никакого отлагательства расселение аварийного жилья. Невнимание государства к этим проблемам
считаю аморальным. Правительство в 2007 году запланировало на расселение ветхого и аварийного жилья
всего 1млрд. рублей.

      Президент обращается к государству с упреком в аморальности к государству, главой которого он
является. Как это понять? И почему вопрос переводится в сферу морали, если проживание людей в ветхом и
аварийном жилье запрещено законом? Государство по закону обязано расселить этих граждан, а угрызения
совести лирика.

      Но главное в том, что в качестве доводов Президент приводит величины, которые несоизмеримы между
собой. Они являются доводами только для утверждения, что государство отказывается решать проблему в ее
реальных измерениях. Структурируем рассуждение В.В. Путина.

      государство обязано расселить людей из аварийных домов (забудем о ветхих).

      д этого требуется построить 11млн. кв. м жилья.

      денег, выделенных государством для этой цели на 2007 год, достаточно, чтобы построить примерно 20тыс.
кв. м.

      это составляет 0,2% от требуемой для расселения площади.

      Вывод: если бы старение жилищного фонда с 2007 года чудесным образом прекратилось, граждане из
аварийных жилищ были бы расселены, при сохранении нынешних темпов расселения, за 500 лет.

      Я уж не говорю, что правительство исходит из данных о размере ветхого и аварийного фонда за 2001г.,
хотя в 1999г. темп износа жилья, оставленного без ремонта, вышел в экспоненциальный режим. Так,
председатель Госстроя РФ Н. Кошман 8 апреля 2003г. сообщил прессе, что в 2002 году в состояние ветхого и
аварийного жилья перешло 22 миллиона квадратных метров.

      Президент констатирует, что население не может оплатить ремонт жилищного фонда (эта нагрузка для
подавляющего большинства граждан оказалась абсолютно неподъемной). Оказалась неподъемной, какой



сюрприз. Но ведь признано, что оплата ремонта оказалась неподъемной. Не может население оплатить
ремонт, хоть расстреляйте это население! Как же у Президента повернулась рука подписать закон,
возлагающий на это население обязанность оплатить ремонт? Интересно было бы проникнуть в ход мысли
людей, стоящих у руля государства, а также всей рати советников, экспертов и пропагандистов.

      Типичным дефектом управленческих решений стало игнорирование системного контекста. Готовя
решение, чиновники не предвидели и не чувствовали, как оно скажется на разных сторонах общественной
жизни. Такие случаи мы видим на каждом шагу. Вот, ввели куплю-продажу земли, изъяли ее у
сельскохозяйственных предприятий и раздали в виде паев работникам в надежде, что они продадут эти
участки эффективным собственникам. Но никто не продает и не покупает, потому что практически никто из
владельцев этих паев не стал оформлять свои права собственности. До сих пор это сделали только 3%
владельцев. Решение наткнулось на пассивное сопротивление, которое следовало предвидеть и
нейтрализовать соответствующими мерами.

      Вот пример с более драматическими последствиями. За 15 лет реформы в России было подорвано
донорство крови, число доноров сократилось вдвое. Кроме того, резко снизилось качество донорской крови
значительную часть ее сдают, за небольшую плату, отчаявшиеся люди, опустившиеся на социальное дно.
Причина простая: изменяя социальную систему, в которой нормально работала донорская служба, власти не
удосужились ввести нормы, которые бы компенсировали возникшие при этом неблагоприятные факторы. Это
не было слишком сложно сделать, но об этом просто не подумали.

      В обзоре 2004г. сказано: Бесплатного донорства в нашей стране практически не существует. Оно кануло в
Лету вместе с введением в России законов рыночной экономики Попробуйте-ка прийти с выданной на пункте
сдачи крови просьбой-справкой о предоставлении вам выходного дня к руководителю какого-нибудь ОАО [27].

      По мере угасания системного мышления чиновников их решения стали порождать все более серьезные
угрозы. Не чувствуя пороговых явлений и цепных процессов, чиновники своими решениями выпустили из
бутылки множество джиннов наркоманию, коррупцию, организованную преступность, ускоренное старение
ЖКХ. Все это нелинейные процессы с сильными кооперативными эффектами. Этих джиннов было
сравнительно легко удерживать в допороговой фазе, не давая им размножаться. Но сдерживающие их
бутылки слабых системных воздействий были разбиты, и теперь не хватает сил, чтобы остановить
расширенное воспроизводство этих чудовищ.

      Красноречивый материал дает произведенная государственной властью инверсия обратных связей в
системе этнических отношений. Так была создана этническая проблема.

      В Российской империи сложилась уникальная, очень сложная конструкция межэтнического общежития (см.
гл. 3). Для этого был выработан совместными усилиями изощренный механизм гашения конфликтов. В
этнический реактор были введены охлаждающие стержни. В СССР этот механизм был доработан, дополнился
посредничеством обкомов, премиями и орденами, множеством невидимых инструментов. Что произошло,
когда все эти стержни были внезапно выдернуты, и армейские гарнизоны стали, соблюдая нейтралитет и
суверенитет, безучастно взирать на уничтожение детей и стариков? Целые области оказались выброшенными
из цивилизации и поставлены на грань уничтожения. Дом, реально еще не разделенный, загорелся.

      Архитекторы перестройки притворно удивлялись: как это все взорвалось? Говорили, что всему причина
межэтнические противоречия, а перестройка лишь освободила их из под гнета режима, и это хорошо! По этой
логике, дом сгорает потому, что деревянный, а не потому, что какой-то негодяй плеснул керосина и подпалил.
Поджигатель, мол, лишь освободил свойство дерева гореть.

      Говорят, прежний режим подавлял противоречия. Да, подавлял и в мыслях ни у кого не было создать
организацию для убийств по национальному признаку. Но для того существует власть, чтобы подавлять
разрушительные импульсы поджигателей, которых всегда можно нанять в любом народе. Эту важнейшую
функцию советский режим выполнял неплохо он представлял собой систему с отрицательной обратной
связью по отношению к межнациональным (и многим другим) конфликтам. Каждый конфликт (и даже
случайная вспышка противоречий) запускал экономические, культурные и репрессивные механизмы, которые
или конструктивно разрешали этот конфликт, или подавляли его острые проявления.

      Что же мы имеем взамен? Демократия раскрепостила прежде всего именно поджигателей (так же, как в
экономике воров). Они провели серию пробных акций и поняли, что поджог разрешен, все блокирующие
механизмы ликвидированы. В СССР была создана система с положительной обратной связью относительно
конфликтов. Каждое противоречие, вырождающееся в конфликт, благодаря культурным, экономическим и



репрессивным действиям системы стало автокаталитически разрастаться. Если прежняя система
автоматически тормозила и гасила конфликты (независимо от личных качеств и ресурсов отдельных
начальников), то нынешняя с такой же неуклонностью и автоматизмом конфликты разжигает. Не
предусмотрели!

      В результате восьми лет кропотливых совместных усилий поджигателей и непредусмотрительных
чиновников (а не потому, что дом был деревянный) народы оказались в разрушенной стране с разгорающимся
пламенем межнациональных войн, потоки беженцев и массовые страдания.

      Двадцатилетний процесс ухудшения качества управленческих решений в российском государстве стал
уже предметом изучения историков. В этом процессе уже есть исторические вехи. Когда в 1988г. Горбачев
совершил первый погром кадров (как водится, под флагом борьбы с бюрократизмом), от начальников пошли
бумаги, которые вызывали шок. Невозможно было понять, что произошло, трудно было поверить своим глазам.
Они сошли с ума? Они зачем-то дурят людей? На высокие посты пришли люди, не имевшие представления о
системах, которыми они должны были руководить, причем люди агрессивные.

      С тех пор было еще несколько таких погромов чистка кадров. Отмечено уникальное и даже аномальное
явление в управлении экономикой стали приниматься решения, наихудшие из всех возможных (с точки
зрения интересов страны). Из всех социальных групп именно у состава высшего эшелона управления
произошло самое глубокое поражение рационального мышления. К тому же в безвыходный порочный круг
госаппарат загнан коррупцией начальники оказались на крючке.

      С каждой перетряской госаппарата происходило его качественное ухудшение. Каждая перетряска
использовалась сплоченной коррумпированной частью для очистки рядов от честных (и, как правило, более
компетентных) работников. Бессменный советник всех правительств России ельцинского периода В.А.
Воронцов пишет: После административной реформы 2004г. департаментов [в Правительстве] осталось 12,
число сотрудников сократилось на 25%, зарплаты повысились в несколько раз при примерно таком же
снижении эффективности работы Аппарата, поскольку из-за сокращения штатов здание на
Краснопресненской набережной почему-то покинули, как и при предыдущих реорганизациях, наиболее
квалифицированные и опытные сотрудники [38].

      В явном виде никто не утверждал, но все же считалось, что в России есть интеллектуальные сообщества,
обслуживающие власть и следующие нормам рационального мышления. Последние годы показали, что
сообществ нет, а отдельные личности с проблесками рациональной мысли и таланта не стягиваются в
сообщества. А значит, не могут и задать никакого вектора. Ни в какую сторону! Сообщества собираются на
платформе общей системы познавательных средств общей когнитивной структуры (языка, значимых фактов,
теоретических моделей, методов изучения реальности). А оказалось, что нет общей платформы. Более того,
продолжается демонтаж той когнитивной матрицы, на которой было собрано макросообщество русский народ.

      Экспертное сообщество сложилось как конгломерат малых PR-предприятий, обслуживающих политику.
Оно само подпало под диктат аутистического сознания, как это бывает с манипуляторами, которых слишком
долго не заменяют на свежих. В целом, весь дискурс этих экспертов лишен какой бы то ни было системы
координат. Они проявили поразительное умение уклоняться от любого вопроса, который стоит в
национальной повестке дня, витающей в воздухе. Уклоняться совершенно искренне. Это отсутствие смысла и
стало ядром когнитивной структуры интеллектуального обслуживания власти. Чего же ждать от политиков!

      В 90-е годы прежняя номенклатура в основном перешла в крупный бизнес менеджерами (не говорим о тех,
кого назначили миллиардерами). Взамен них в бюрократию была рекрутирована масса людей из советского
духовного дна социальной базы реформ. Рекрутировались те, кто прошел школу бизнеса начала 90-х годов.
Цивилизованный социал-дарвинизм номенклатуры стал простым хамством (более человечным, но
нестерпимым), коррупция из инструмента прогресса, как ее лоббировал Г.Х. Попов, обернулась тупым
воровством.

      Вот едва ли не главный вопрос национальной повестки дня России. Состояние системы управления в
России ныне таково, что оно будит и актуализирует латентные опасности и выводит на уровень потенциально
смертельных даже те опасности, которые могли бы контролироваться с ничтожными затратами. Мы обычно
сводим дело к коррупции и некомпетентности, но еще большая беда состоит в том, что власти делают ошибку
за ошибкой и никаких признаков рефлексии и обучаемости.

      И надо взглянуть в лицо страшной правде мышление не ремонтируется само собой, как и ржавые трубы
или ветхие дома. Не складывается сама собой и система специфического знания власти. Тут нужны большие



коллективные усилия, политическая воля и организационная база. Пока что их нет, и это нарастающая угроза
для России.

Утрата навыков структурно-функционального анализа

      Общественные и государственные институты, которые обеспечивают жизнь страны, семьи и личности,
выполняют сложную систему функций. Одни из этих функций очевидны, о них много говорят, другие еле
видны, а чтобы понять третьи, надо пошевелить мозгами.

      Например, всем ясно, что школа передает детям знания и вот, исходя из этой функции, власти решают,
как надо перестроить школу эти, мол, знания нужные, а эти ненужные. Зачем современному юноше знать, как
вычисляется cos 2x? Зачем ему знать про амфотерные окислы? Об этих окислах чиновники говорят как о
чем-то очевидно смешном. Что школа является генетическим аппаратом национальной культуры, уже
доходит туго. Что школа важнейший механизм социализации детей и воспроизводит тип общества, вообще не
доходит.

      В ходе перестройки и реформы господствующее меньшинство как будто вдруг утратило способность
мысленно увидеть структуру мало-мальски больших систем и те функции, которые призваны выполнять
разные их элементы. Вот, в журнале Коммунист было написано (и перепечатано в установочной книге): В
1987г. ремонтом тракторов и сельхозмашин был занят миллион работников с фондом заработной платы
2,3млрд. руб Видимо, лучше было бы направить эти средства на модернизацию и техническое переоснащение
отрасли, на выпуск более качественных, прогрессивных машин [30].

      Вывод никак не следует из названного факта. Одна функция в хозяйстве конструирование и производство
сельскохозяйственной техники, и совсем другая функция ее эксплуатация и ремонт. Как может придти
кому-то в голову ликвидировать функцию ремонта и сэкономленные средства передать в машиностроение?
Представьте себе, что какой-нибудь чиновник предложит сегодня ликвидировать все станции технического
обслуживания автомобилей мол, видимо, лучше было бы направить эти средства на модернизацию и
техническое переоснащение ВАЗа.

      В последние два десятилетия много говорится о реформировании государственных и хозяйственных
систем, но очень редко из официальных документов можно понять, как это реформирование сказывается
именно на выполнении главных функций данной системы. Можно услышать, что система стала демократичнее,
что в ней возникла конкурентная среда, что в ней сократилось число структурных подразделений, но
составителей этих документов как будто не волнует то, ради чего и существует эта система.

      Во время реформы власть с какой-то наивной безответственностью одобряла разрушение сложнейших
структур, являвшихся замечательным творением нашей цивилизации. Процесс этого уничтожения сложных
систем, которые создавались предыдущими поколениями (причем не только советскими), продолжается и
сегодня. Это можно сказать и о школьной реформе, и о расчленении единой энергетической системы, и о
многих других планах.

      Два почти крайних случая реформа КГБ (шире службы государственной безопасности) и науки. Разные
структуры, разные функции, разные причины ненависти реформаторов к этим системам, но удивительное
сходство в типе рассуждений.

      После интенсивной подготовки общественного мнения КГБ был многократно реорганизован и подвергнут
серии кадровых чисток так, что даже сеть работавших на нашу разведку зарубежных агентов выдали
контрразведкам Запада. Ненависть к КГБ (НКВД, ГПУ, ВЧК) была сфокусирована на одной функции
политическом сыске и борьбе с политическими противниками государства. Но если разумный человек
начинает ненавидеть какой-то государственный институт, он обязан проделать в уме
структурно-функциональный анализ. Какие функции выполняет этот институт? Какая из них вызывает мою
ненависть? Насколько она перевешивает все остальные и что общество потеряет если этот институт будет
уничтожен?

      Что же мы наблюдали в отношении к КГБ? Полное вырождение этой даже простейшей структуры анализа,
сведение его к выводу-заклинанию: госбезопасность враг всего светлого и должна быть уничтожена.

      Понятно, что у большинства людей вызывали отвращение методы, которые в 30-е годы использовали
репрессивные органы пытки и расправы с невиновными. Это отвращение было внеисторичным, иначе бы
задумались откуда все это взялось и как бы действовали они лично, служа в ГПУ, но не со своим нынешним
сознанием, а как продукт того времени.[28] Для нас здесь важен тот факт, что отвращение к методу было



явно перенесено на функцию (это называется канализация стереотипа перенесение ненависти на другой
объект). Преступной была объявлена сама эта функция.

      Вспомним антиправовое и разрушительное для государственности решение об автоматической и
поголовной реабилитации всех жертв политических репрессий. Это лишило легитимности всю предыдущую
деятельность органов госбезопасности и идеологически обосновало их уничтожение. Более того, это, в общем,
лишило легитимности и насилие государства при обеспечении своей безопасности.[29] Когда в дополнение к
этому в право была введена категория репрессированные народы, был запущен механизм кровавой войны на
Кавказе попробуйте теперь хотя бы остановить этот маховик.

      В отношении к спецслужбам государства произошло, в лучшем случае, сужение сознания. Оно
сконцентрировалось на одной идее-фикс: КГБ надо уничтожить, потому что он занимался политическим
сыском, который был государству не нужен. Допустим, что не нужен. Тут явный разрыв логики. Разумный
человек мог бы сказать: КГБ надо упразднить, поскольку все выполняемые им функции государству не нужны.

      Но так сказать было бы очевидной глупостью. Что безопасность государства требует постоянной борьбы с
очень большим спектром опасностей, в котором деятельность политических противников занимает свое
ограниченное место, понятно без всяких специальных изысканий.[30]

      Нарастание неполитических опасностей мы сегодня видим на каждом шагу, но могли работники
госаппарата задуматься о них и раньше.

      Вот, летом 2002г. заговорили о появлении в России массовой социальной группы, беспризорных
подростков. Прошли конференции, слушания, заявления В.В. Путина, и вот результат поручение тогдашнему
вице-премьеру В.Матвиенко срочно разрешить эту проблему. Каково качество этого решения? Мало того, что
установленный в России общественный строй непрерывно выбрасывал на улицу детей и подростков, так что
никак Матвиенко устранить объективные причины явления не могла. Было еще и техническое препятствие
подорваны те государственные институты, которые только и могли справиться с задачей.

      Сам язык выдает суть дела: если массовая беспризорность есть проблема государственной безопасности,
то адекватными ей техническими средствами владеют именно органы государственной безопасности, а не
вальяжные дамы. Как могли политики у власти забыть, что заниматься проблемой беспризорников после
гражданской войны было поручено ВЧК и ГПУ? Ведь этот факт отражен во множестве книг, фильмов и мифов.

      Спектр функций КГБ был чрезвычайно широк, о многих опасностях обыватели и не подозревали, потому
что были от них защищены непрерывной кропотливой работой соответствующих структур. К возникновению
этих опасностей люди были не готовы, они вызвали культурную травму.

      Вот небольшой инцидент. В 1968г. в Венесуэле был убит партизан с автоматом Калашникова. Возник
международный скандал, обвинили Кубу в поставках оружия партизанам, а СССР в поставках оружия на Кубу.
В течение нескольких дней в ООН была представлена документально подтвержденная история этого
конкретно автомата от момента его выпуска с завода. Путь его был таков: продажа Египту, вывоз в Израиль в
числе трофейного оружия во время войны 1967г., продажа автоматов с государственных складов израильской
мафии, которая занималась контрабандой оружия. Именно в конторе этой мафии в Белизе венесуэльские
партизаны и купили данный автомат.

      Это автомат, захваченный в джунглях Венесуэлы. А боевики Басаева восемь лет получали новенькое
оружие, иногда даже опытные образцы, которых не было еще на вооружении российской армии и проследить
его путь оказалось невозможно. Вероятно, и заинтересованности в этом не было, но для подстраховки были
ликвидированы и структуры, которые способны восстановить всю цепочку.

      Сейчас много говорят об организованной преступности. Она уже во многом определяет положение в
стране и судьбу значительной доли населения. Конечно, главной предпосылкой для ее расцвета было
изменение общественного строя, но подобные системы, возникнув и начав воспроизводиться, освобождаются
от предпосылок, они уже сами создают условия для своего существования. Их можно искоренять и держать
под контролем только с помощью активных структур, адекватно организованных и оснащенных. Именно
такими структурами были в советское время ВЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ. Они не только искоренили бандитизм и
другие виды организованной преступности после Гражданской и Отечественной войн, но и потом не
позволяли им выйти на режим расширенного воспроизводства. Разве трудно было понять, что ликвидация
структур КГБ будет означать и ликвидацию функции замораживания организованной преступности?

      Надо было чиновникам российского государства на время утратить способность к рациональному



мышлению, чтобы приложить руку к уничтожению одного из очень сложных продуктов нашей цивилизации
органов госбезопасности высшего класса. Но ведь и сегодня не видно никакого проблеска рефлексии,
никакой попытки проанализировать тогдашние решения.

      Одной из несущих конструкций советского государства была наука. По сути, ее предполагалось не
реформировать, а подвергнуть революционной трансформации, как и другие институциональные матрицы
советского строя (колхозную систему, армию, промышленность и т.д.). Вспомним те постулаты, которые были
положены в основу доктрины этой трансформации, которая вырабатывалась в 1991 году.

      В 19901991гг. верхушка власти и ее советники исходили из утверждения, что смена политической
системы и приватизация промышленности приведут к формированию гражданского общества, которое
примет от государства многие из его функций. Декларировалось, что сразу произойдет самопроизвольное
превращение науки государственной в науку гражданского общества (поверить в искренность этого
странного предположения очень трудно). Исходя из этого главной стратегией управления наукой в
19921998гг. стало невмешательство в процессы самоорганизации (разгосударствление).

      Доктрина реформы, исходящая из идеи разгосударствления и передачи главных сфер деятельности
государства под стихийный контроль рынка, оказалась несостоятельной в целом, но особенно в отношении
науки и техники. Эти надежды были утопическими и противоречили всему тому, что было известно о природе
научной деятельности, природе частного капитала и особенностях связи науки с государством в России. Ни
отечественный, ни иностранный капитал в России не заменили государство как главный источник средств и
главного заказчика НИОКР. Огромная и сложная научно-техническая система России, созданная за 300 лет,
была оставлена почти без средств и без социальной поддержки.

      Ассигнования на гражданскую науку за 19901995гг. снизились в 4,4 раза. С учетом затрат на поддержание
материально-технической инфраструктуры науки затраты на исследовательскую работу сократились
примерно в 10 раз.

      Еще больше снизились расходы на обновление основных фондов науки. Расходы на оборудование
сократились в 1520 раз. Коэффициент обновления основных фондов в 1998г. составил лишь 1,7% падение в 6
раз по сравнению с 10,5% в 1991г. В 20022004гг. этот коэффициент составлял 0,91%. А ведь и в 1991 году
приборы и оборудование научных лабораторий России (СССР) относительно устаревали, их требовалось
обновлять быстрее.

      План государственных инвестиций на строительство объектов науки за годы реформы не был выполнен ни
разу. Министерство науки возлагало надежды на помощь иностранных фондов, которые стали давать
российским ученым гранты. Гранты были очень малы и, как отмечали многие, имели целью скупить идеи по
дешевке. Они побуждали к изменению тематики исследований, так что фронт работ не только сужался, но и
видоизменялся в самых неожиданных направлениях, в основном, в сторону более мелких задач за счет
принципиально новых и стратегических исследований. Уже в 1994г. надежды на фонды иссякли.

      Второй важнейший принцип реформы заключался в разделении фундаментальной и прикладной науки.
Президент Ельцин неоднократно настойчиво подчеркивал, что государством будет финансироваться лишь
фундаментальная наука.[31] Это решение исходило из постулата, что фундаментальная наука может выжить
и при отсутствии остальных подсистем науки (прикладных исследований, разработок, содержания всей
научной инфраструктуры). Этот постулат ошибочен в самой своей основе и противоречит знанию о научной
деятельности. Несостоятельны и надежды провести селекцию научных исследований и отделить зерна
фундаментальной науки от плевел нефундаментальной.[32]

      Председатель Комитета Конгресса США по науке и технологии Дж. Браун заявил на слушаниях 8 февраля
1992г.: Россия стоит перед угрозой неминуемого разрушения ее научно-технической инфраструктуры в
Российской Академии наук, учреждениях высшего образования и военно-промышленном комплексе [31].

      Следующее принципиальное положение в доктрине реформирования науки сводилось к тому, чтобы
поддерживать лишь блестящие и престижные научные школы. Предполагалось, что конкуренция сохранит и
укрепит лишь те направления, в которых отечественные ученые работают на мировом уровне. Таким образом,
фронт работ резко сократится, и за счет высвобожденных средств можно будет финансировать реформу в
науке. Эта установка была очень устойчива. В Концепции реформирования российской науки на период
19982000гг. сказано: Основная задача ближайших лет обеспечение необходимых условий для сохранения и
развития наиболее продуктивной части российской науки.



      Само это представление о задачах науки ложно. Впервые в истории развития науки в России к власти
пришел тип людей, которые абсолютно не понимали смысла науки и не чувствовали ее (мы отбрасываем
предположение, что они были сознательными вредителями).

      При чем здесь мировой уровень? Посредственная и даже невзрачная лаборатория, обеспечивающая
какую-то жизненно необходимую для безопасности страны сферу деятельности (как, например,
Гидрометеослужба), гораздо важнее престижной и даже блестящей лаборатории, не связанной
непосредственно с критическими потребностями страны. Пожертвовать посредственными лабораториями,
чтобы за счет их ресурсов укрепить блестящие, в ряде случаев действительно равноценно вредительству тем
более в условиях кризиса.

      Особенно это касается прекращения недорогих, но регулярных работ, необходимых для поддержания
больших национальных ценностей, создаваемых наукой. Многие из таких работ продолжаются десятки или
даже свыше сотни лет, и их пресечение приводит к значительному обесцениванию всего прошлого труда и
созданию огромных трудностей в будущем. Таковы, например, работы по поддержанию коллекций (семян,
микроорганизмов и т.п.), архивов и библиотек. Таковы и некоторые виды экспедиционных работ и наблюдений,
например, проведение регулярных гидрологических наблюдений (разрезов).[33]

      На первом этапе реформы науки изложенные выше принципы не были реализованы. Произошло лишь
съеживание и деградация научного потенциала. Такой результат в среде специалистов ожидался, с 1990 года
и правительству, и лично Горбачеву подавались аналитические материалы с предупреждениями об
ошибочности прогноза экономических изменений в стране, а следовательно, и выработанной на его основе
стратегии реформы в науке.

      Какие же процессы в научной системе запустила реформа? Советская наука была целостной системой,
размещенной географически на всей территории СССР. Ликвидация Советского Союза кардинально нарушила
эту целостность и оставила в республиках, в том числе и в России, ущербные, структурно неполные научные
сообщества. Целостность нарушилась и в вертикальном разрезе, причем весьма радикально. Старый
хозяйственный механизм был разрушен, министерства ликвидированы и тем самым фактически
ликвидированы условия существования отраслевой науки, которая составляла 70% процентов кадрового тела
всей системы.

      Министерства как государственные организации, ответственные за конкретные отрасли производства,
вкладывали крупные средства и в академические исследования, и в науку высшей школы. Многие бюджетные
институты АН СССР в действительности давно уже на две трети финансировались министерствами, а питание
вузовской науки на 90% зависело от хоздоговоров с отраслями. Масса проблемных лабораторий в вузах
быстро исчезла, и в каждом случае речь идет о крупном потрясении. В России происходило невидимое
обществу, прямо не объявленное уничтожение научной системы. Наука ликвидировалась мимоходом, как
щепка, отлетевшая при рубке леса.

      Причина была вовсе не в отсутствии средств для сохранения науки. Разрушенная первой мировой войной и
революцией Россия имела гораздо меньше средств, чем в 90-е годы, для поддержки науки. Но в 19181919гг., в
разгар гражданской войны было открыто 33 крупных научных института, ставших затем ядром советской
научной системы. Самой главной утратой стала потеря большой части кадрового потенциала российской
науки. К 1999г. по сравнению с 1991г. численность научных работников в РФ уменьшилась в 2,6 раза.[34]

      Кризис научной системы сопровождался резким изменением статуса науки в обществе. В советское время
наука была гордостью народа и пользовалась уважением в массовом сознании. В обществе не было ни
антиинтеллектуальных, ни антинаучных настроений. Общий культурный кризис и подрыв рационального
мышления разрушили систему координат, в которых люди оценивали отечественную науку. В 20022004гг. в
шкале престижности профессий в США наука занимала первое место (член Конгресса 7 место, топ-менеджер
11, юрист 12, банкир 15 место). В Китае второе место после врача. В России ученые занимали в те годы 8-е
место после юристов, бизнесменов, политиков. В США 80% опрошенных были бы рады, если сын или дочь
захочет стать ученым, а в России рады были бы только 32% [32].

      В 90-е годы наука была фактически отстранена от просветительской деятельности, которая раньше
позволяла ей поддерживать непрерывный контакт с большей частью населения и быть постоянно на виду.
Телевидение перестало производить и транслировать отечественные научно-популярные программы, закупая
их за рубежом, ученые перестали появляться на экране в дебатах на общие темы (да и дебаты эти были
прекращены или превращены в шоу). Резко сократился выпуск научно-популярной литературы, которая имела
раньше массового и постоянного читателя.



      Важным проявлением кризиса стала активизация в 90-е годы антинаучных течений. Тот факт, что
государство встало на их сторону в столкновении с наукой, повергло научное сообщество в шок, от которого
оно так и не смогло оправиться.

      Главным инструментом обскурантизма стали СМИ, особенно телевидение. По сообщению агентства
Росбалт (ноябрь 2006г.), Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон обратился с письмом к
гендиректору Первого канала К. Эрнсту с требованием остановить производство телепередач,
пропагандирующих оккультные антинаучные знания и методы оздоровления. В своем обращении
священнослужитель выразил даже изумление: Это просто невероятно! XXI век на дворе, и я, архиерей Русской
Православной Церкви, не раз ложно обвиняемой в противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и
просвещения, в то время как прогрессивная элита масс-медиа тиражирует на многомиллионную аудиторию
лженаучные знания, средневековое мракобесие и суеверия.

      Попытки ученых противостоять широкой пропаганде антинаучных взглядов через СМИ оказалась
безуспешной, причем полностью, в принципе. В 1999г. на заседании Президиума РАН председатель Комиссии
по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований академик Э.П. Кругляков заявил: С помощью
СМИ и неконтролируемой книжной продукции значительная часть нашего народа систематически
подвергается оболваниванию Дело дошло до того, что астрологи, получившие доступ в высшие эшелоны
власти, прогнозируют ухудшение экономического положения ряда областей страны не за счет тотального
разворовывания ресурсов, но по причине неблагоприятного расположения звезд! Государственное
телевидение (программа Вести, 4 апреля 1995г.) прямо-таки директивно навязывает населению мысль о том,
что астрология является прикладной наукой, а врачи, ученые и политики должны учитывать в своей
деятельности предсказания астрологов [33].

      Последняя иллюстрация пуск в начале сентября 2008 года большого ускорителя элементарных частиц
(коллайдера) в ЦЕРНе. Перед этим почти целую неделю по российскому телевидению выражались опасения,
как бы эксперимент на этом ускорителе не привел к возникновению черной дыры, которая поглотит планету.
При этом никому из ученых не дали слова, чтобы спокойно и внятно разъяснить иррациональность этих
страхов. Если кто-то из физиков, практически неизвестных широкой публике, все-таки появлялся на экране,
они давали такие невнятные и бессвязные реплики, что было ясно: из их объяснений режиссеры телевидения
вырезали и дали в эфир вырванные из контекста фразы.

      Видимое непонимание смысла и роли науки в жизни общества никуда не ушло и после 2000г. В 2004г.
снова стали реформировать Академию наук. Академик В.Л. Гинзбург сказал в интервью: Недавно мы все с
ужасом смотрели по телевидению, как министр экономического развития Герман Греф излагал свое
понимание роли науки, ученых в рыночном хозяйстве. Вернее хроническое, неизлечимое непонимание. И вот в
этом непонимании, демонстрируемом людьми, от которых зависит государственная политика, в нем главная
опасность и для академии, и для страны.

      Теперь оговорки о непонимании уж совсем не кажутся убедительными. Министры люди образованные, в
советниках у них ученые, несколько аналитических служб давали свои заключения на всех этапах реформы. В
этих заключениях было сказано, что принципиальные положения доктрины реформирования науки являются
ложными, они противоречат знанию. В таких случаях министр просит разъяснений у консультантов, но этого
не было ни разу за все годы реформ. Более того, акция по реформированию РАН готовилась настолько
скрытно, что население РФ о ней практически ничего не знало!

      В июне 2005г. Фонд Общественное мнение провел в 44 регионах РФ опрос об отношении населения к
плану реформирования науки, предложенному правительством. Был задан вопрос: Знаете ли Вы, что-то
слышали или слышите сейчас впервые о планах правительства провести реформу Российской Академии наук?
Только 5% ответили на него: Знаю. 67% слышали впервые, остальные что-то слышали, но не знали сути дела.

      Реформа длится уже 17 лет. Разрушается наука, одна из несущих опор государства и страны. И за все эти
годы не состоялось ни одного совещания или слушания с обсуждением причинно-следственных связей между
действиями правительства и разрушительными результатами. На фоне приватизации и разрушения
промышленности попытка устранения РАН многим кажется мелочью. Вице-президент РАН академик А.Д.
Некипелов, выступая в МГУ, сказал, что в 2005г. РАН получила 19млрд. рублей меньше, чем в США выделяется
одному университету. Вся Российская Академия наук, все ее 450 институтов, получила в год меньше денег,
чем Абрамович истратил за два месяца на покупку Челси и яхт.

      Осенью 2004г. Министерство образования и науки представило Концепцию реформы РАН. К тому моменту
в РАН было 454 научных института. Министерство предлагало государству прекратить финансирование



большей их части, оставив к 2008 году 100200 хорошо технически оснащенных, укомплектованных
квалифицированными кадрами, достаточно крупных и финансово устойчивых научных организаций.

      Критерии, по которым предполагалось вести селекцию научных институтов, обреченных на ликвидацию,
не имеют никакого отношения к функциям науки. Все, что выдвинуло Министерство в качестве критериев,
годится для предприятий бытового обслуживания и то, если рынок уже насыщен их услугами.

      Что такое Российская Академия наук? Это особая форма организации науки, изобретенная в России
применительно к ее историческим условиям, с периодическими срывами в нестабильность и кризисы.
Академия была построена как ковчег, в котором при очередном потопе спасалась часть научного сообщества
с сохраняемым вечно фондом знаний и навыков так, чтобы после бедствия можно было возродить российскую
науку в ее структурной полноте и целостности.

      Беда, что обществоведение не объяснило современному поколению, какую ценность построили для них
деды и прадеды. Академия позволила России создать науку не просто мирового класса, а и со своим
неповторимым стилем. Здесь, в Академии наук, хранился генетический аппарат, воспроизводящий секреты
этого стиля в университетах, НИИ и КБ. От этого отводят сегодня разговорами про эффективность!

      Главная ценность Академии наук сегодня это сохраняемые под ее крышей 50 тысяч российских ученых,
представляющих собой всю структуру современной науки. Это колоссальный фонд знаний и навыков,
хранящийся в седых головах этих людей. Их главная миссия сегодня, их священный долг перед Россией
выжить. Пережить это смутное время и передать сжатый сгусток сохраненных знаний и умений тем молодым,
которые придут возрождать российскую науку.

      Во время Смуты 19171921гг. большевики, следуя урокам царей, собрали, сколько могли, ученых в
Академии наук. Влиятельные пролеткультовцы пытались тогда разгромить Академию абсолютно под теми же
лозунгами, что и сегодня. Ленин пошел на конфликт с ними, строго запретив озорничать около Академии наук,
хотя она была не просто консервативной, но и монархической. И уже в 1918г. Академия стала матрицей, на
которой начала расти будущая советская отраслевая наука. Если бы в тот момент Академию наук не уберегли,
нить развития русской науки была бы оборвана, и ни о какой индустриализации 30-х годов и победе в
Отечественной войне не было бы и речи. Эту нить собирались оборвать в момент, когда казна лопалась от
нефтедолларов.

      Если бы это случилось, Россия осталась без интеллектуального сообщества, которого не заменить
никакими иностранными экспертами. Нынешние 50 тысяч ученых РАН не могут сегодня блистать на
международных симпозиумах, быть конкурентоспособными и эффективно производить знания. Они стары, их
приборы поломаны, а нищие лаборатории остались без реактивов.

      Требовать от них эффективности это все равно, что гнать на старт тяжело больного спортсмена. Но эти
люди образуют коллектив, обладающий знанием и способный понимать, собирать и объяснять новое знание
из мировой науки. Этот коллектив жизненно необходим стране и народу в нынешний период гораздо больше,
чем в спокойные времена.

      Этот коллектив будет еще более необходим России завтра, когда молодежь начнет нащупывать дорогу из
ямы кризиса. Тогда только отечественные ученые, обладающие опытом побед и бед России, владеющие
русским научным стилем и, главное, любящие нашу землю и наш народ, смогут соединить здравый смысл с
научным методом. Такой зарубежной экспертизы Россия не получит ни за какие деньги.

      Пока что ситуация продолжает находиться в неустойчивом равновесии. Однако принципиальные
установки правительства не изменились, не изменился и понятийный аппарат, с которым подходят к науке. 20
августа 2008г. состоялось совещание у премьер-министра РФ В.В. Путина, посвященное программе развития
науки. Были намечены главные направления модернизации этого сектора, сказал А. Фурсенко, план действий
должен быть подготовлен к осени 2008г. (!)

      Министр А.А. Фурсенко так определил основные принципы модернизации: Во-первых, это повышение
эффективности деятельности существующих научных организаций, которые составляют государственный
сектор науки За счет повышения их эффективности, введения системы оценок их деятельности может и
должен быть реструктурирован этот сектор. Наиболее эффективные организации должны получать большее
финансирование, а неэффективные должны быть реорганизованы, а часть их закрыта [34].

      Зная, какими индикаторами, измерительными инструментами и критериями для определения полезности
науки пользуется руководимое А.А. Фурсенко министерство, приходится ожидать нового тяжелого удара по



остаткам российской науки. В данном случае он прямо направлен на государственный сектор, прежде всего,
на Академию наук.

      Российская газета 14.01.2009г. взяла интервью у заместителя Министра образования и науки А. Хлунова
[39]. Разговор зашел о том, что финансирование науки в России остается на низком уровне 1,12% ВВП, к тому
же ВВП падает. Каковы перспективы науки? Он отвечает: На самом деле картина несколько иная. Сегодня
Россия с точки зрения бюджета вкладывает в науку не меньше ряда развитых стран, скажем, Италии или
Голландии. Но наш бюджет, к сожалению, несет на себе львиную долю от общего объема расходов 63%, а
бизнес всего 37. Здесь и кроется причина, почему у нас вес науки в ВВП столь невелик.

      В чем же картина иная? Что значит, что Россия с точки зрения бюджета вкладывает в науку не меньше
ряда развитых стран? Чиновника высшего ранга спрашивают о перспективах науки в России в реальных
условиях не с точки зрения бюджета, а с точки зрения выживания науки как жизненно важной для страны
сферы духовного производства. А в ответ словоблудие поразительно низкого уровня.

      Вес науки в ВВП определяется научной политикой государства, а не капризами Чичваркина или
Дерипаски. Доктрину этой политики вырабатывает Министерство, где г-н Хлунов с 2005г. служит директором
Департамента научно-технической и инновационной политики. Один из важных параметров этой политики
определение величины расходов на науку, минимальных и оптимальных относительно критических
потребностей страны. Это параметр национального уровня, а не сословного, классового или корпоративного.
Бюджет, ВВП, бизнес, гранты Сороса все это технические детали. Г-н Хлунов и его начальство определили
российской науке пенсию в 350млрд. руб. или 12млрд. долларов. Вот о чем речь, а не о Голландии.

      Его спрашивают: на что вы расчитываете с таким финансированием? Может ли выжить наука? А он
жалуется: За рубежом ровно наоборот Если, например, тот же Шелл вкладывает в исследования миллиарды,
то наши ведущие российские сырьевые компании мизерные суммы. Нам надо перевернуть эту пирамиду, ведь
государство не может тянуть все на себе.

      Причем здесь за рубежом и Шелл? Вы же зам. министра науки России! Если вы считаете что российские
сырьевые компании должны вкладывать в науки миллиарды, так и заставьте их, на то вы и Правительство.
Нам надо перевернуть эту пирамиду! Почему же вы ее не переворачиваете? Похоже, вы сами считаете себя не
правительством России, а службой российских сырьевых компаний.

      А если частный бизнес не обязан финансировать науку, то это вполне определенная установка научной
политики государства Российская Федерация, и нечего кивать на Шелл. Он вкладывает деньги в науку не из
любознательности, а потому что это предусмотрено политикой тех государств, где он действует. Такие
государство установило условия и такие правила, что нарушать их для Шелл невыгодно.

      Г-н Хлунов, в общем, отвечает на вопросы теми же штампами, что и заместители других министров. Это
сложившийся в России дискурс власти. Его спрашивают одно, а он совсем о другом. И быстро переводит
разговор на уникальность России, которую умом не понять. Поэтому, мол, они, министры, и не могут ничего
поделать, хотя и стараются. Он жалуется газете: Россия уникальная страна, здесь мировой опыт не указ.
Отдельные наши бизнесмены начинают экономить прежде всего с науки.

      Отдельные наши бизнесмены! Эти бизнесмены не кикиморы, которые вылезли из болота и поведение
которых можно списать на странные свойства природы России. Они были созданы вполне конкретным
правительством по известным чертежам, и уникальность России тут не при чем. Бизнесмены и правительство
небольшая компактная, крепко спаянная взаимными интересами и зависимостями, очень непрозрачная
система. Г-н Хлунов выпускник МИФИ, а качество его демагогии никак не соответствует марке этого
института. Он то и дело говорит вещи, которые логически ведут к убийственному для него самого выводу. Как
будто язык с сознанием у него не связан.

      Резкое снижение расходов России на науку он объясняет жадностью бизнесменов. На кого рассчитана эта
наивная отговорка? Он делает вид, что не знает исходной доктрины реформирования науки в 90-е годы. Еще
скажет, что и армия пришла в такое состояние потому, что бизнесмены и меценаты на нее денег не жертвуют.
Но дальше он приводит просто нелепый довод: Ведь государство не может тянуть всё на себе. А что оно
вообще тянет на себе? Государство организующий институт, а тягловая сила народ, население. Но не будем
так глубоко копать. О том, чтобы оно тянуло всё, не было и речи. Говорили конкретно о науке. Надо понимать
смысл слов г-на Хлунова так, что государство не может именно науку включить в число финансируемых им
сфер.



      Откуда это следует? Он, инженер-физик, не знает, что совсем недавно именно государство, в нашей же
уникальной России, полностью содержало отечественную науку? Не знает, что до 1917 года то же самое
делало государство Российской империи? И никто в этом не видел ничего странного этого даже не замечали
как вещи тривиальной. Почему же вдруг оно не может? Это политический выбор, конкретное решение. Как мы
видим по его результатам, явно ошибочное (или, если угодно, вредительское).

      Сам же он признает: Если 1520 лет назад по многим научным направлениям Россия стояла вровень с
лидерами, то сейчас существенно отстает. Такой вывод сделали около 3500 авторитетных и независимых
экспертов, которые готовили доклад. Но заместитель министра по науке вряд ли признает, что это отставание
результат вполне определенных решений и действий правительства, которое он представляет. Если спросить
прямо, он, наверное, опять сошлется на уникальность России: как только к власти пришло хорошее
правительство, наука в ней увяла. Ну что за страна-урод!

      Здесь нет возможности разбирать частные вопросы, но рассуждения г-на Хлунова о науке показывают, что
в МИФИ этого не проходили, а после вуза читать книжки о том, что такое наука, у него не было времени.
Заведовать научной политикой России муторное дело, ни на что времени не остается.

      Этот эпизод отражает совершенно типичную ситуацию, которая является нормой для нынешней системы
управления. Это частная, третьестепенная угроза для России, но уже и одна она может привести к
катастрофе.

      К несчастью, само научное сообщество России настолько утратило способность к рефлексии, что не может
выделить группу авторитетных ученых, которые смогли бы без надрыва объяснить власти, в чем
стратегическая необходимость для страны сохранить и восстановить отечественную науку, несмотря на ее
нынешнюю неэффективность в терминах тупого рынка. В течение целого столетия российское научное
сообщество могло эту свою обязательную функцию выполнять. Академики монархисты и кадеты могли
объяснить это Ленину в обстоятельных личных беседах и докладах. Академики Иоффе, Капица и Курчатов
могли в личных беседах и записках объяснить это Сталину. Академик Келдыш мог объяснить это Хрущеву,
академик А.П. Александров Черненко. Почему сегодня В.В. Путин говорит языком Фурсенко, совершенно
неадекватным ни состоянию России, ни состоянию науки?

      Главные ошибки в оценке полезности науки, особенно в период кризиса, порождены не отсутствием
хороших методик измерения эффективности, а структурными причинами тем, что из поля зрения выпадают
многие важные функции науки, которых просто не замечают, когда наука функционирует. Мы обычно не
думаем о счастье дышать, а утопленники нам уже не могут растолковать.

      Среди тех продуктов науки, которые невозможно купить или позаимствовать за рубежом ни за какие
деньги, есть и такие, что необходимы для обеспечения политической, культурной и экономической
независимости страны. Но даже если не считать независимость существенной ценностью, то надо учесть, что
Россия долгое время не сможет жить без своей науки даже как сателлит США. Она слишком велика и сложна.

      Наука не только одна из полезных отраслей хозяйства и духовной деятельности, это системообразующий
фактор России, один из ее корней. Через многие воздействия, которые нельзя получить извне, отечественная
наука участвует в создании, скреплении и развитии России и ее современного народа (нации). Вот главное
значение той части науки, которая не может быть заменена импортом знания, технологий и экспертов.

      Перечислим кратко те функции, через которые отечественная наука участвует в воспроизводстве России.
На период кризиса, то есть когда под угрозу поставлено именно воспроизводство страны, эти функции и есть
главный предмет оценки полезности науки.

      Наука через систему образования, средства массовой информации и личные контакты значительной
прослойки ученых формирует рационально мыслящего человека с современным взглядом на мир, природу и
общество.

      Не располагая крупным научным сообществом, выросшим на почве национальной культуры, Россия не
смогла бы произвести эту работу, т.к. для восприятия научного знания и метода и включения их в
интеллектуальное оснащение народа необходимо, чтобы они были переведены на язык родной культуры.
Исключительная устойчивость советского народа в войне 19411945гг. и народа России в условиях тяжелого
кризиса в 90-е годы в большой степени результат длительного воспитания наукой.

      Воспитательная и просветительная функция науки выполнялась в советское время с опорой на
исключительно широкую сеть каналов социодинамики знания. Это и общество Знание, лекционная работа



ученых и издание широкого круга научно-популярной литературы, постоянное присутствие ученых на
телевидении. Однако в общество поступал и широкий поток продуктов культуры, созданных учеными, но
прямо не относящихся к категории научно-популярных. Для его производства требовалось многочисленное
научное сообщество. Вот пример Книга о вкусной и здоровой пище. Она издавалась с 1952 года почти
ежегодно, каждое издание по 500600тыс. экземпляров, причем тираж расходился в кратчайшие сроки. В этой
книге кулинарные рецепты сопровождаются комментариями ученых на тему рационального питания, состава
и свойств продовольственных продуктов, процессов консервирования, лечебного питания и пр. Эти
замечательные тексты были написаны ведущими учеными и врачами, они содержали очень широкий спектр
важного знания. В сочетании с чисто практическими бытовыми рекомендациями они оказывали большое
влияние на сознание массы людей.

      Это воспитание обладает инерцией. Можно показать, что до настоящего времени существующая в России
наука в достаточной для кризисных условий мере выполняет эту функцию, и срыва пока что не произошло. Но
при сохранении нынешних тенденций культурный срыв в следующем поколении весьма вероятен, такие
признаки есть.

      При этом не произойдет возвращения людей к нормам доиндустриальной, крестьянской культуры.
Дерационализация мышления городского населения порождает цивилизацию трущоб с массовым
антиобщественным поведением, наркоманией и инфекционными заболеваниями. Экономический и
социальный ущерб от одичания значительной части населения не идет ни в какое сравнение ни с затратами
на науку, ни с выгодами от нескольких технологий, которые хотели бы из нее выжать реформаторы.

      Выполнение научным сообществом функции рационализации массового сознания сегодня затруднено тем,
что власть в России, имитируя западные порядки, использует в качестве средства господства не убеждение и
принуждение, а внушение и соблазн (манипуляцию сознанием). Для успешной манипуляции необходима
достаточно глубокая дерационализация мышления, снижение способности граждан к логическим
умозаключениям. Именно этим, а не низким культурным уровнем руководства телевидением объясняется
заполнение его программ низкопробной продукцией масс-культуры, фальшивой мистикой и лабораторно
созданными суевериями при почти полном устранении просветительского научного слова.
Рационализирующая деятельность науки оказалась в оппозиции политике государства.

      На восприятие просветительских сообщений ученых влияет их статус в обществе. Этот статус в последние
десять лет демонстративно понижался. Например, целенаправленно создавалось мнение, что именно
имперская наука, это наследие идеократического государства, стала никчемной и неподъемной нагрузкой на
государственный бюджет РФ. Вся гласная научная политика строилась исходя из иррациональных
утверждений о неконкурентоспособности нашей науки, что якобы оправдывало ее демонтаж.

      Наука, охватывая своими наблюдениями, экспедициями и лабораторными исследованиями все
пространство страны, дает достоверное знание о той реальной (и изменяющейся) природной среде, в которую
вписывается вся жизнь народа.

      Этого знания не может заменить ни изучение иностранной литературы, ни приглашение иностранных
экспертов. Слишком велик в исследовании био- и геосферы России вес неявного знания, хранящегося в
памяти, навыках и личных архивах национального научного сообщества. Еще более сложной и широкой
задачей является объяснение этого знания политикам и хозяйственникам, широким слоям народа. Это может
сделать только авторитетное и достаточно крупное отечественное сообщество ученых и околонаучные
культурные круги.

      Этот тип знания также обладает значительной инерцией. Оно работает какое-то время даже после
свертывания (замораживания) экспедиций и наблюдений если в стране остались производившие это знание
ученые, которые ведут обработку материалов и сообщают знание через множество каналов информации. Эта
функция до сих пор выполняется российской наукой, и, с учетом ничтожности предоставленных ресурсов,
выполняется весьма эффективно. Но по мере ухода из жизни носителей неявного знания и, одновременно,
размывания научных оснований массового сознания, этот потенциал угасает.

      Исчезло державное государство как главный субъект, заинтересованный в исследовании природной среды
России ради получения достоверного знания, которое не может быть оценено рыночными критериями. Еще
менее способны рыночные силы поддерживать исследования, результат которых вообще не выражается в
терминах экономической эффективности, а подчиняются иным критериям, например, безопасности.

      Примером служит катастрофа в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) в сентябре 2002г. Там при сходе



пульсирующего ледника погибло более 130 человек. Гляциолог из Института географии РАН рассказывает:
После схода ледника в 1969г. по заказу Совмина Северной Осетии на Колку отправили экспедицию из
сотрудников Института географии РАН. Несколько лет в 70-х годах специалисты-гляциологи изучали ледник и
его поведение. В частности, был вычислен объем ледника, его критическая масса Как только масса
превышает эту отметку, ледник не выдерживает своего веса и сходит вниз.

      В начале реформы научные работы из-за прекращения финансирования были свернуты, ледник был
оставлен без присмотра. В дальнейшем в ходе реформы наблюдения за ледниками прекратились в России
практически повсеместно. Хижина двух гляциологов на леднике была неконкурентоспособна на переднем
крае мировой науки и ее российское государство ликвидировало. Но таких ледников в России множество, и
они уже шевелятся.

      В тесной связи с изменяющейся природной, техногенной и социальной средой изменяются люди, их
коллективные общности (народы и этносы), все общество. Процессы этно- и социогенеза, ускоряющиеся в
условиях природных и социальных кризисов, в принципе не могут быть удовлетворительно изучены и
объяснены без собственной национальной науки. Этнографическое исследование извне всегда будет, по
методологическим причинам, империалистическим, изложенным на чужом языке.

      В конце ХХ века Россия втянулась в очередной пик бурного этногенеза и социальных преобразований.
Оставить сегодня этот процесс без широкого научного сопровождения значит заложить разрушительные
заряды незнания и непонимания, которые взорвутся завтра.

      Этно- и социогенез должны быть объектом комплексного изучения, а не только общественных наук, ибо
речь идет о процессах, тесно связанных с изменениями в природной среде и техносфере. Активное участие в
этих процессах (особенно если они приобретают форму конфликта) принимает сама национальная
интеллигенция, что создает специфические методологические трудности для исследований. Поучительна
история экологических движений, сыгравших важную роль в формировании национального самосознания на
завершающей стадии перестройки или связь технологических решений с ростом межэтнической
напряженности.

      Пока что указанная функция науки в описании и анализе этнических процессов в какой-то мере
обеспечена усилиями старших поколений научных и практических работников, обладающих неявным знанием
и практическим опытом, но налицо опасность разрыва поколений, так что в обозримой перспективе может
возникнуть провал. Активное внедрение в исследования указанных проблем иностранных ученых и фондов
(особенно в постановку задач, выбор методологии и трактовку эмпирических данных) чревато важными
деформациями и искажениями втягиванием этих исследований в империалистическую парадигму.

      Создаваемая для хозяйства, обороны, всего жизнеобеспечения государства и общества техносфера
гораздо сильнее, чем принято думать, связана с природной средой и культурой страны. Поэтому хотя многие
ее элементы и целые блоки могут быть импортированы или созданы с помощью переноса знаний и технологий,
техносфера страны в целом, как единая система, в большой степени зависит от усилий отечественной науки,
причем усилий непрерывных.

      В России уже создана огромная и специфическая техносфера, которую должно вести (не говоря уж о ее
развитии) адекватное по масштабам и структуре отечественное научное сообщество. Для выполнения этой
функции мощности нынешней российской науки явно недостаточны из-за ликвидации системы отраслевой
науки.

      В начале реформы было утверждено приоритетное развитие фундаментальных исследований. Оказалось,
однако, что поддержка прикладных НИОКР через рыночные механизмы совершенно недостаточна,
искусственно созданный капитал финансировать науку в достаточной мере не собирается, а в условиях
кризиса приоритетными и срочными с точки зрения государства и общества становятся многие направления
прикладных исследований (например, анализ причин техногенных аварий и катастроф и поиск подходов к их
предотвращению).

      Что же касается эффективности (то есть соотношения эффект / затраты) остатков прикладной науки, то
ее именно в выполнении указанной здесь функции следует считать аномально высокой. Эксперты уже к
19941995гг. прогнозировали обвальное нарастание техногенных катастроф, которого пока что удается не
допустить.

      Мир в целом втягивается в глубокий глобальный кризис (кризис индустриализма, третья волна



цивилизации. Его симптомами служат частичные кризисы экологический, энергетический, культурный и др.
Россия первая крупная цивилизация, которая испытала на себе воздействие этого кризиса в его радикальной
форме. Наука России уже накопила большое, хотя еще недостаточно оформленное, знание о поведении
технологических, социальных и культурных систем на изломе, при крупномасштабных переходах порядок
хаос. Развитие и формализация этого знания, которое совершенно по-новому ставит многие фундаментальные
вопросы, важно для самой России, но не в меньшей степени и для мирового сообщества.

      Пока что функция систематизации, теоретической обработки и представления знаний о глубоком
цивилизационном кризисе, который переживает Россия, выполняется неудовлетворительно. В результате
общество и государство не получает тех знаний о кризисе, которые наука уже могла бы предоставить. А
мировое сообщество (прежде всего научное) имеет весьма искаженное представление о происходящих в
России процессах.

      Россия живет в быстро изменяющемся мире, который к тому же создает огромный запас новых знаний о
природе и человеке. Знания из этого мира и о нем, необходимые для развития и самого существования России,
поступают в нее извне или в виде товаров, изготовленных иностранными фирмами исходя из их критериев,
или в виде более широкого потока информации, перерабатываемой согласно собственным критериям. Только
сильная и структурно полная отечественная наука может служить тем механизмом, который втягивает в
страну нужное для нее знание из всей мировой цивилизации. Страны, не обладающие таким механизмом,
получают отфильтрованное и ограниченное знание, утрачивают реальную независимость и вовлекаются
главными мировыми державами в их орбиту в качестве материала.

      Пока что эта функция также выполняется недостаточно удовлетворительно в основном по тем же
причинам, что и предыдущая. Ученые России социальная группа, проявившая исключительно высокую
активность в перестройке и сама подпавшая под влияние созданных в это время идеологических мифов
евроцентризма. В результате восприятие, осмысление и изложение знаний о процессах, происходящих в мире,
носят сегодня заметную идеологическую окраску, искажающую информацию.

      Указанные стороны бытия России отечественная наука обеспечивает в любые периоды и стабильные, и
переходные. В настоящее время Россия переживает период нестабильности, кризиса и переходных процессов.
В это время на науку возлагаются совершенно особые задачи, которые в очень малой степени могут быть
решены за счет зарубежной науки, а чаще всего в принципе не могут быть решены никем, кроме как
отечественными учеными.

      Например, в условиях кризиса и в социальной, и в технической сфере возникают напряженности, аварии и
катастрофы. Обнаружить ранние симптомы рисков и опасностей, изучить причины и найти лучшие методы их
предотвращения может лишь та наука, которая участвовала в формировании этих техно- и социальной сфер и
вела их на стабильном этапе. Если мощность науки во время кризиса недостаточна, число техногенных и
социальных катастроф будет нарастать, а расходы на устранение последствий будут расти в
непредсказуемых масштабах.

      В условиях острого кризиса возникает необходимость в том, чтобы значительная доля отечественной
науки перешла к совершенно иным, чем обычно, критериям принятия решений и организации стала
деятельностью не ради увеличения блага, а ради сокращения ущерба. Это задает особое направление в
оценке эффективности. Оценки по необходимости должны носить сценарный характер и отвечать на вопрос:
Что было бы, если бы мы не имели знания о данной системе или процессе? Заменять такие оценки подсчетом
выгод от создания и внедрения той или иной технологии (которую к тому же в нынешних условиях чаще
бывает выгоднее импортировать) это уводить внимание от главного.

      Трудность перехода к иным критериям заключается в том, что полезность исследований, направленных на
предотвращение ущерба, в принципе не только не определяется, но даже и не осознается именно тогда,
когда данная функция выполняется наукой эффективно. Пока нет пожара, содержание пожарной команды
многие склонны были бы рассматривать как ненужную роскошь если бы не коллективная память. Наука,
которая имеет дело с изменяющейся структурой рисков и опасностей, опереться на такую коллективную
память не может.

      Казалось бы, после травмирующего опыта 90-х годов эту ценность науки можно было бы понять. Но этого
не произошло, критерии не изменились. В августе 2008г. был представлен подготовленный Минобрнауки РФ
проект постановления правительства О проведении оценки результативности научных организаций
государственного сектора. В качестве главной цели создаваемой системы оценки провозглашено, как и
прежде, увеличение вклада науки в рост экономики и общественного благосостояния. Авторы этого проекта



связали основные понятия и факторы в картину, которая изображает не науку, а безобразного урода, почти
антипода науки. Таково представление о науке у Министерства образования и науки РФ.

      С точки зрения перечисленных выше функций отечественной науки имеющаяся сегодня в наличии система
является недостаточной как по масштабам, так и по структуре. Тенденции изменения этой системы при
продолжении происходящих в ней процессов являются в целом неблагоприятными.

      Выполнение чрезвычайных функций науки в условиях кризиса (шире переходного периода) резко
затруднено отсутствием целеполагания со стороны государственной власти. Произошел разрыв между
властью и наукой как двумя ключевыми элементами российского общества знания. Как показал опыт, через
самоорганизацию научных коллективов в кризисном состоянии не происходит их гармонизации с
изменившейся структурой социальных проблем.

      Угасание отечественной науки фундаментальная угроза для России. Но и сам факт, что власть этого не
желает видеть угроза не менее тяжелая.

Качество жизни: структуры повседневности

      Выступая 5 сентября 2005г. в Большом Кремлевском дворце с программным заявлением перед всей
властной верхушкой, В.В. Путин сказал: Основной целью нашей с вами деятельности, ключевым вопросом
государственной политики является существенное повышение качества жизни граждан России. Я собрал вас
сегодня для того, чтобы обсудить вопросы создания новых механизмов для решения именно этой задачи [40].

      Впервые за 15 лет была названа основная цель государства. Она была обозначена сложным понятием
качества жизни. В принципе, это понятие настолько туманно и неоднозначно, что не годится для
целеполагания государства. Принеси то, не знаю что! Каждый, услышав В.В. Путина, подумал: что
государство берется повышать? Никаких разъяснений того, как власть понимает качество жизни не вообще, а
конкретно в России первого десятилетия ХХI века, не последовало.

      Вводя в политический оборот такое насыщенное философским смыслом понятие, власть должна была бы
подойти к нему осторожно и беспристрастно говорить о том, что есть, нейтрализуя страсть идеологических
оценок. Эта страсть гонит нас от факта и меры к идеалам, к битве призраков.

      Литр молока, продолжительность жизни, число убийств, температура в доме натурные показатели,
поддающиеся однозначному толкованию из этого и составится первый профиль качества жизни. Дальше
можно было бы возводить надстройку душевных радостей и горестей, составлять другие профили.

      Например, в 1989г. молока и молочных продуктов в среднем по СССР потребляли 363кг в год на человека,
а в Армении даже по 480кг. Это элемент первого профиля качества жизни. Но при этом 62% армян были
недовольны своим потреблением молока, им казалось, что они потребляют слишком мало (а в Испании,
например, потребляли 145кг и были довольны).

      Можем ли мы сегодня применить этот подход, пытаясь объективно оценить качество нашей жизни в
понятиях повседневности? Нет, важно восприятие жизни через призму тех или иных идеалов. В момент
кризиса, а тем более во время гибели богов, профиль повседневности столь сильно окрашен восприятием, что
за ним реальность быта может быть вообще не видна человеку. Восприятие сильнее реальности, особенно
если поблизости есть добрый честный Яго.

      Взять тех же армян. Обычно разумные люди, они вдруг начали крушить СССР. Без СССР они бы стали пить
больше молока и есть больше сыра! Ощущение нехватки молока в их рационе стало важным показателем
качества жизни, хотя и противоречащим разуму. Но отношение армян к молоку и сыру почти аллегория. Все
мы были примерно в таком состоянии. Долой повседневность! Так жить нельзя! Запрещается запрещать!
Власть всем! вот лозунги расщепленного сознания постмодерна, когда почва модерна шатается.

      Это и есть основа того общественного договора, который открыл путь реформе. Власть устами В.В. Путина
заявила, что этот курс меняться не будет. Но ведь он ведет государство в могилу. Введение понятия качество
жизни, с которым власть на этом пути не может справиться, маленький шаг в том же направлении.

      Мы стабильно скользим от советского модерна к архаике, но, утрачивая источники хлеба и тепла,
обретаем притязания элиты (как мы их понимаем). Первоклассник идет в школу с мобильным телефоном. В
депрессивном регионе, посреди безработицы, родители мечутся, чтобы своей дочери, худосочной от
недоедания, купить свадебное платье за две тысячи долларов.



      Это кризис не социальный, а экзистенциальный люди утрачивают способность рационально тратить
скудные средства. Такое наблюдалось в Африке на этапе колонизации, а сейчас наблюдается в бразильских
фавелах. Так что, говоря о качестве жизни в терминах повседневности, мы должны схватить все планы
жесткую реальность в ее натурных показателях, восприятие этой реальности, предвидение будущего. В нем
сталкиваются грёзы аутистического сознания, отвергающего реальность и ее рациональное восприятие, и
примолкший здравый смысл, который вдруг может отодвинуть прочь эти грёзы.

      На стыках этих трех миров, в которых мы обитаем, происходят острые душевные конфликты, они и задают
общий фон качества нашей жизни сегодня. Этот фон жизнь в постоянном тяжелом стрессе (75% россиян) и
жизнь в постоянном страхе (50%). Медики говорят даже о массовом нарушении динамического стереотипа
способности ориентироваться в социальном пространстве и времени. Это приводит к физиологическим
нарушениям (ослабление иммунитета), что выражается в аномально высокой заболеваемости и смертности.

      Большинство граждан испытывают постоянные душевные муки, видя вокруг себя страдания своих
соотечественников, выброшенных реформой на социальное дно бездомных и нищих, проституток и
беспризорников. Они стали важным элементом структуры нашей повседневности. Кто-то надевает маску
равнодушия или цинизма, кто-то утешает свою совесть подаянием, но все это слабая анестезия.

      Рассмотрим эти три мира, три среза качества жизни. Что произошло с благосостоянием людей,
выраженным в объективных измеримых показателях? Этот вопрос изучен довольно хорошо для сравнительно
однородного большинства около 70% общества. Крайние группы очень богатые и очень бедные, почти
непроницаемы для детального изучения. Богатых вообще мало (около 1%), так что социологи даже считают
их не социальной группой, а маргинальным явлением. Прослойка, аналогичная западному среднему классу,
невелика, 1015%. Надо говорить о самой массовой части общества и о самой страдающей.

      По главным индикаторам благосостояние самой массовой группы за короткий срок резко снизилось, эта
часть общества обеднела и скатилась вниз по лестнице социальных статусов. Люди стали намного хуже
питаться и одеваться, меньше потреблять платных услуг и продуктов культуры, меньше ездить и отдыхать. У
большинства ухудшились условия работы, труд стал менее содержательным и сложным, полученные ранее
квалификация и творческие навыки не востребованы. Быстро сокращается и упрощается структура
потребностей.

      Таким образом, объективно структуры повседневности большинства населения России претерпевают
регресс, причем темп его таков, что люди не успевают привыкнуть. Разрыв непрерывности вызывает
культурную травму.

      Как это влияет на субъективное ощущение качества жизни? Личные оценки снижаются вслед за
объективными показателями с большим временным лагом, они запаздывают. Люди не желают трезво оценить
ухудшение своего статуса, они психологически защищаются от реальности, завышая самооценку. Они
преувеличивают устойчивость и ценность инерционных частей своего благосостояния (например, жилья,
квалификации, социальных связей) и не желают видеть их эрозии. Между тем этот процесс имеет
нелинейный характер.

      Как уже говорилось, в 1999г. была перейдена пороговая точка в динамике ветшания жилищного фонда
России. Оставленное после 1991г. без капитального ремонта, жилье дозрело до такого состояния, в котором
темп старения качественно изменился в огромных количествах реально идет переход жилья в категорию
ветхого и аварийного.[35]

      С городской инфраструктурой (теплосети, водопровод и канализация) положение не лучше. Большая
часть их мощности выработала свой ресурс, но ни капитального ремонта, ни прокладки новых сетей
практически не ведется. Проблема настолько запущена, что никто не желает за нее браться, расходы на то,
чтобы закрыть пятнадцатилетний провал, неподъемны. Страна превращается в трущобу, и разрыв между
объективными показателями качества жизни и его субъективной оценкой возрастает.

      Эта ситуация чревата большими рисками. Ведь люди бодрятся во многом и потому, что оттягивают момент
признания собственной ошибки. В начале 90-х годов меньшинство активно поддержало, а большинство
приняло, пусть и пассивно, те изменения жизнеустройства, которые и привели к снижению качества жизни
большинства. На всех лежит ответственность за этот поворот, поэтому люди считают себя обязанными
терпеть ухудшение, пока не истечет негласно установленный срок, пока не будет истрачен кредит времени,
отпущенный реформаторам. Беда в том, что ни общество, ни власть не обладают инструментами, чтобы
измерять остаток этого кредита и скорость его иссякания. Западные инструменты непригодны, и мы не знаем



общества, в котором живем. Обвал может произойти в любой момент. А может, и дух человека зачахнет, хотя
это менее вероятно.

      По-иному обстоит дело со вторым блоком показателей качества жизни, выражающим безопасность людей.
Чем больше угроз ощущает человек, тем выше сдвигаются эти показатели вверх по шкале приоритетов. За
последние 15 лет они ползут вверх безостановочно, иногда скачкообразно. Структура угроз, перед которыми
оказался житель России и его близкие, за годы реформ кардинально изменилась. На первый план вышли
угрозы социальные, которые до реформы вообще не фигурировали в числе актуальных. Более того, все эти
угрозы вошли именно в атмосферу повседневной жизни, их образ знаком большинству.

      Массовым является страх перед бедностью, которая может свалиться на голову по независящим от
личности причинам. Безработица, смерть или увечье кормильца, утрата сбережений, стихийное бедствие все
эти угрозы бродят рядом с нами, а привычные социальные системы защиты от них ликвидированы реформой.
Более того, реформа парализовала производство, а никакая добыча не может его заменить как источник
жизненных благ для большой страны. Тяготы по поддержанию изношенной техносферы власть решила
возложить на население, и над всеми повис дамоклов меч немыслимых платежей (налог на недвижимость,
исчисляемый по ее рыночной стоимости, обязательное страхование жилья, тарифы). Этот меч опускается
постепенно, но опускается.

      Другая угроза преступное насилие. С ним за годы реформ столкнулась уже едва ли не каждая семья, и это
оставляет рубец, который ноет постоянно. За год регистрируется около миллиона тяжких и особо тяжких
преступлений. По общему мнению специалистов, это примерно треть их реального числа. Масштабы насилия
поражают. Десятки тысяч человек пропадают за год без вести.

      Разбой и грабеж с насилием стали обычным явлением. Появились новые виды преступного насилия,
которые еще недавно не были даже предусмотрены уголовным кодексом похищение людей, взятие
заложников, убийства по найму, едва прикрытое рабовладение. В судебной практике многие из этих
преступлений трактуются в рамках действующих статей Уголовного кодекса, что лишь маскирует угрозу,
мешает осознать масштабы этой угрозы для государства и общества. А ведь речь идет о становлении в лоне
России постмодернистской криминальной цивилизации. Она энергична, склонна к экспансии, является частью
глобальной сети и активно врастает во власть. Скоро ее искоренение будет возможно только с большой
кровью.

      Никто в зрелом СССР до перестройки не боялся и насилия на национальной почве, а теперь оно у всех
перед глазами. Каждый день ты можешь оказаться перед дилеммой влезать или не влезать в драку, чтобы
защитить какого-нибудь индуса, таджика или русского, на которого почему-то напали возбужденные
иноплеменники.

      Положение усугубляется тем, что государство и общественные организации, на которые граждане могли
возлагать свои надежды в советское время, находятся в полуразобранном состоянии или вообще
ликвидированы. В Москве 75% жертв разбойных нападений не заявляют о них в правоохранительные органы
считают это бесполезным. Более того, для некоторых категорий граждан существенным стал риск стать
жертвой насилия со стороны самих этих органов. Милиционер дядя Степа остался в советском прошлом, хотя
и не умер.

      Объективно, качество жизни в таких условиях является очень низким. От массового психоза страну
выручает лишь исключительная культурная устойчивость населения и инерция советского мировоззрения и
советского школьного образования. Люди перешли к совершенно иному, нежели в стабильное время, образу
жизни и критериям оценки к критериям военного времени. Трудно сказать, насколько вообще правомерно в
такое время обычное понимание самого термина качество жизни.

      Восприятие опасностей, в общем, никогда не является адекватным. Какие-то страхи нагнетаются
политиками и телевидением (например, страх перед терроризмом) и в восприятии людей преувеличены, к
другим люди легко привыкают и их недооценивают. Видимо, в целом большинство населения считает
опасности для личности в России неприемлемо высокими и мириться с таким положением не собирается.

      Иными словами, в этот переходный период люди не ведут нормальную жизнь, а переживают его. А значит,
сама постановка вопроса о качестве жизни становится очень условной.

      Наконец, третий комплекс показателей качества жизни отражает возможности проектировать свою жизнь,
строить планы на будущее и иметь доступ к ресурсам для реализации этих планов. Эти возможности



определяются состоянием общества, всей его организацией. Здесь имеет место очевидный и бесспорный
регресс.

      Быстро снижается качество и доступность образования, ухудшается здоровье населения и сокращается
доступ к сложной медицинской помощи, меняется тип того культурного воздействия, которое оказывали на
человека СМИ, телевидение, кино. Эти общественные институты целенаправленно сокращают поток
сообщений, созданных по типу университетской культуры, и заменяют их на продукты культуры мозаичной
формируется человек массы, манипулируемый и с невысокими притязаниями.

      Жизнь обедняется, личность принижается, и этот процесс идет с ускорением. Качество жизни снижается,
хотя жертвы этого процесса все менее способны это чувствовать. То, что раньше было народом, разделяется
на классы сначала по отношению к собственности и гражданским правам, теперь и по типу культуры. При
этом надо заметить, что и господствующее меньшинство (элита) оказывается вырожденным и неспособно
быть носителем элитарной культуры.

      Все эти группы показателей соединяются в сознании людей в интегральное ощущение фундаментального
неблагополучия. Это выражается в том, что более половины населения отвечает, что в жизни стало меньше
счастья и что страна идет в неверном направлении. Проект реформ не принят большинством общества, он
противоречит его разуму, здравому смыслу и совести. Значит, на этом пути улучшения качества жизни
ожидать не приходится. И предпринимаемые именно для этого национальные проекты вызывают не
энтузиазм и надежды, а тяжелое ощущение беспомощности. Они, предполагая некоторые денежные
вливания, нисколько не касаются главных бед, которые пожирают саму нашу жизнь и жизнь нашей страны.

      Более того, в апреле 2009г., когда кризис уже ударил по миллионам трудящихся, В.В. Путин заявил
Госдуме: Качество жизни в России меняется в лучшую сторону, и это значит, что те средства, которые мы
применяем для решения этой задачи, они правильные мы целей достигаем.

      Видимо, власть совершила ошибку, подняв проблему качества жизни. Но раз уж это сделано, надо пойти
на серьезный откровенный разговор. Если этого не будет, власть активизирует развитие угрозы отчуждения
общества от государства. Это одна из фундаментальных угроз.

Власть и нациестроительство

      Демонтаж советского народа велся с таким избытком мощности, что разрушил или повредил все типы
связей, соединяющих население России в нацию. Этот процесс продолжался все 90-е годы и, по инерции,
после 2000 года. Население России представляло собой полуразобранную общность, не обладающую
свойствами нации (народа). На плечи государства легла чрезвычайная задача нациестроительства.

      В ноябре 2006г. В.Ю. Сурков говорит о задаче ментально воссоединить расстроенную было нацию,
собранную пока условно-административно [28]. В начале 2007 года было объявлено, что Единая Россия делает
главным пунктом своей программы русский проект. 3 февраля 2007г. заседал Центр
социально-консервативной политики мозговой трест партии Единая Россия. Стенограмма заседания помещена
на официальном Интернет-сайте Центра [29].

      Председательствующий Ю.Е. Шувалов сказал: У нас сегодня очень серьезный вопрос. Мы его назвали
Формирование российской нации. Предлагается несколько проектов. Главный это проект И. Демидова Русский
проект партии Единая Россия.

      Действительно, серьезный вопрос. Важно само утверждение, что российскую нацию надо еще
формировать. Важно также, из кого и как ее собирается формировать партия власти. Единая Россия
господствует в парламенте, монопольно издает законы, по которым нам жить. Стенограмма этого заседания
важный документ. Он отражает ход мысли сильных мира сего в России.

      Первое, что удивляет: множество видных околовластных интеллектуалов (профессора, деканы, издатели
журналов) собрались формировать нацию, но не договорились, что они под этим понимают. Каждый
выступавший фантазировал на эту тему все по-разному. Один из ораторов (Шеляпин Н.В.) даже сказал: По
большому счету общеупотребительного понятия нация в современном пространстве не существует. Каждый
это понимает так, как он желает. Есть и научные концепции, но в целом общество еще пока не воспринимает
как что-то устойчивое и понятное.

      Не знаю, что он понимает под современным пространством, но в современной литературе (в том числе на
русском языке) понятие нация представлено как вполне разработанное, изложенное в учебниках и словарях.



Понятие это широкое, но в каждом случае их контекста ясно, о чем речь. Понятие гражданская нация задает
одну плоскость рассуждений, территориальная нация другую и т.д.

      Понимает так, как он желает лишь человек, который эту литературу не читает, а мыслит, как и в целом
общество, понятиями обыденного сознания. Но такой человек и не берется за составление партийной
программы Формирование российской нации. Он просто эту нацию формирует ежедневно, сам того не
замечая, на молекулярном уровне.

      Другой оратор, Горяинов Л.В., наоборот, не видит никаких проблем с понятием: Что такое русская нация?
Это люди, которые и за границей чувствуют себя русскими.

      Трудно придумать более нелепый критерий! А как быть с теми 95% русских, которые за границей не
бывали? И как согласуется это определение с положением русского в Латвии, который чувствует себя русским,
но волею судеб теперь принадлежит к латвийской нации? А главное, г-н Горяинов, взявшись за формирование
российской нации, меняет предмет формирования на русскую нацию. Интересно, сам-то он замечает эту
подмену? Для многонациональной России она вовсе не так уж безобидна. Неизвестно еще, как к ней
отнесутся рядовые члены Единой России вроде Рамзана Кадырова.

      Положение пытался поправить А.Л. Вассоевич: Что такое русская нация? В принципе это нация всех
коренных народов исторической России. Давайте вспомним о том, что при Петре Великом были и русские
немцы, и русские татары и, по сути дела, сам этот термин вовсе не подразумевал дробления на этнические
группы.

      Такие экспромты вызывают уже не удивление, а изумление. Азербайджанцы у Вассоевича входят в
русскую нацию? А эстонцы входят? Они типичные коренные народы исторической России. Они и оформились
как народы уже в составе России. И что за русские татары были при Петре Великом? Этот термин, если
таковой действительно применялся, как раз подразумевал дробление на этнические группы. С его помощью
человек объявлял, что он татарин (это его этническая группа), подданный России (это его политическая
нация).

      А.В. Полосин тоже себя не затрудняет: Русскими мы считаем тех, кто говорит, думает на русском языке. И
отсюда вытекает прямо проект.

      Какой проект? Откуда он вытекает и куда втекает? О чем речь? Язык один из множества (порядка сотни)
признаков этничности, а речь-то идет не об этносе, а о российской нации! Если татарин, забыв о
предупреждении Полосина, вдруг что-то подумает на татарском языке, он что выбывает из российской нации?
А если он, учась в МГУ, говорит и думает по-русски, то он уже не татарин, а русский?

      Была высказана и такая странная мысль: Русской была немка Екатерина Вторая, русским был
политический деятель Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин). Безусловно, любой человек, который
относит себя к пространству русской культуры и русской политики, является русским.

      Почему же немка была русской? Тут какая-то загадка, словам придается необычный смысл. Всегда
считалось, что Иосиф Джугашвили, как зачем-то назван Сталин, был грузином и никогда не просил считать
себя русским. А теперь Единая Россия его посмертно награждает званием русского? Зачем такие сложности?
Что за критерий русскости относит себя к пространству русской политики? И Кондолиза Райс по службе
относила себя к этому пространству она тогда была русской?

      Заключает весь этот социально-консервативный симпозиум сам автор Русского проекта И.И. Демидов: Есть
же такой тезис, что народ это все, и мертвые, и живые, и будущие. А нация это актуальный народ, в
актуальное время расположенный Как ответственные люди мы должны доказать, что все, что мы сегодня
говорили и что еще будем говорить и делать, действительно отвечает интересам нашей русской нации.

      Откуда этот странный афоризм: Нация это актуальный народ, в актуальное время расположенный. Нет у
нации ни прошлого, ни будущего? Она вся здесь и сейчас, общность временщиков? Вот какую нацию из нас
хотят сформировать! Французы будут каждодневно сплачиваться воспоминаниями и спорами о Жанне дАрк и
Вольтере, о Наполеоне и Пастере, французские дети будут изучать подвиги Верцингеторига, вождя восстания
галлов против Рима в 52г. до н.э., а наша русская нация под рукой единороссов качать французам нефть по
трубе и бороться против монетизации льгот? Какие, однако, странные мысли бродят в этом Александер-хаусе,
где обитает мозг партии.

      Итог обсуждению подвел один из ведущих идеологов партии А.К. Исаев: Я думаю, что мы можем сегодня



осознать и сказать, что, безусловно, партия Единая Россия является партией русского народа и русской
цивилизации.

      Прекрасно, что участники заседания могут осознать и сказать такие вещи. Надо только дождаться, чтобы
это осознали и сказали другие граждане России.

      Все это заседание вызывает такую тревожную мысль. Государство тратит деньги на зарплату и
обеспечение условий работы сотен ученых этнологов, издаются и обсуждаются их труды, созываются
международные конференции. Почему интеллектуальная верхушка партии власти, вместо того чтобы
заниматься импровизациями на темы народов и наций, не пригласила двух специалистов, чтобы они сделали
два сжатых доклада о современных концепциях по этим вопросам? Есть две концепции, обе их надо знать тем,
кто берется за такие проекты. Надо знать, а не изобретать плохие велосипеды. Трудно найти объяснения
тому, как ставится в партии власти проблема нациестроительства. Невозможно придумать, чем бы
современное знание могло повредить Единой России.

      Надо остановиться и на одной конкретной и очень рискованной мысли, которая прозвучала на заседании.
Ее высказал А.К. Исаев: Мы должны сказать о том, что идея права наций на самоопределение, вплоть до
отделения, в свое время сформулированная большевиками, была сформулирована с вполне конкретной целью
разрушения государства. Мы можем признать право наций на самоопределение вплоть до отделения, если
нации грозит геноцид Поэтому мы выступаем за сохранение существующих государственных и
цивилизационных пространств. И в силу этого мы, конечно же, должны принять программу
разгосударствления национальных автономных формирований внутри России Черты квазигосударств внутри
страны должны быть сняты. Особенно с национальных образований. И мы должны сказать открыто, что мы по
этому пути будем двигаться, никого не унижая и не обижая.

      Это совершенно новый поворот в национальной и международной политике партии власти. Ссылкой на
злодеев-большевиков тут не отделаться. Бесполезно обсуждать тезис Исаева по существу, в такой манере,
какую он задал, этого делать просто нельзя. Я хочу сказать именно о форме постановки вопроса такого ранга.

      Идеолог правящей партии отвергает Декларацию о предоставлении независимости колониальным
странам и народам, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году (Резолюция ООН 1514). Ее Статья 1
гласит: Все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободны определять свой
политический статус и свободны осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.

      Идеолог партии власти отвергает норму международного права, на основании которой возникла сама
Российская Федерация, принявшая в 1990г. Декларацию о суверенитете! Допустим, ООН не указ Единой
России, и Российская Федерация в явочном порядке, без официального заявления отказывается быть
правопреемником СССР. Но реальность такова, что на постсоветском пространстве идут болезненные
процессы разборки тех дров, что наломали в 1991г. Перед нами Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Кто
уполномочил А.К. Исаева одним махом лишать их права на самоопределение от имени РФ? При чем здесь
геноцид? Кто и где будет доказывать, что Грузия собирается устроить геноцид абхазов?

      И что значит сохранение существующих цивилизационных пространств? Что это за понятие? Где
кончается цивилизационное пространство России? В Константинополе? В Ханты-Мансийске? В Хасав-Юрте?
Как можно в политике оперировать такими расплывчатыми сущностями? Ведь это говорится в контексте
формирования российской нации. Дело же нешуточное!

      Но главное практическое следствие из всего этого: Мы должны принять программу разгосударствления
национальных автономных формирований внутри России Черты квазигосударств внутри страны должны быть
сняты.

      Скажите, когда, на каком референдуме было принято это революционное решение? Понимает ли г-н А.К.
Исаев, что он сказал? Ведь речь тут идет не о смутных желаниях или мечтах, а прямо о программе
разгосударствления, вроде как о приватизации по Чубайсу. Объясните, что значит разгосударствление
Республики Татарстан? Как снять с нее черты квазигосударства? Переименовать в зону 17?

      Ведь есть же какие-то наметки политических действий или каждый говорит, что ему вдруг в голову
придет, и тут же забывает? Исаев заявляет: Мы должны сказать открыто, что мы по этому пути будем
двигаться. Если должны сказать открыто, так и скажите. А не можете сказать, так не смущайте людей. Не
лукавый ли нас водит? Мутно небо, ночь мутна

      Наконец, надо сказать об историческом открытии А.К. Исаева, будто идея права наций на



самоопределение в свое время сформулирована большевиками с целью разрушения государства.
Историческая память одна из важнейших сил, соединяющих людей в нацию. Это проектировщикам
российской нации надо бы знать. Так вот, к их сведению, из популярных источников.

      Принцип каждая национальность должна быть вершителем своей судьбы был выдвинут правительством
Франции в 1851г. (хотя Энгельс и считал, что это изобретение злокозненной России). Понятие права наций на
самоопределение было высказано в 1865г., на Женевском конгрессе Интернационала. В глуши Симбирска
тогда еще и не родился мальчик Ленин. В 1896г. Международный конгресс рабочих партий и профсоюзов в
Лондоне принял постановление, в котором сказано: Конгресс объявляет, что он стоит за полное право
самоопределения всех наций. Марксизм на Западе был тогда влиятельной идеологией, а социал-демократия
влиятельной политической силой. При чем здесь большевики? Их еще просто не было на свете, ведь это
немаловажная деталь.

      Российские социал-демократы в 1903г., на своем по сути первом съезде, включили в программу право
народов на самоопределение (п. 9 Программы). Иначе и быть не могло, раз они социал-демократы. К
разделению на большевиков и меньшевиков это не имело никакого отношения.

      Концепция самоопределения народов стала одной из главных идей ХХ века. В американском обзоре на эту
тему сказано: Во времена I мировой войны две личности, неожиданно получившие значительное глобальное
влияние в области управления государством, В. Ленин и В. Вильсон, придали этому потенциальному
разрушителю международного порядка новый нормативный статус.

      Так надо же вникнуть в значение этой идеи, а не бросать ее походя в корзину со странными
комментариями. В Сенате США президент Вильсон сказал: Вы не знаете и не можете себе представить те
переживания, которые я испытываю в результате того, что у многих миллионов человек мои слова пробудили
надежды.

      Право наций на самоопределение, декларированное из России и из США, позволило демонтировать
мировую колониальную систему со сравнительно небольшими жертвами. А ведь могло и везде быть так, как в
Алжире (1 миллион погибших при населении 8млн. человек). Представим себе войну Индии за независимость
в середине ХХ века!

      А в России, когда начался либеральный развал империи, большевики провозгласили право наций на
самоопределение как раз чтобы сохранить единство трудящихся всей Российской империи и на этой основе
произвести ее пересборку уже в виде Советского Союза. Без признания этого права было невозможно
нейтрализовать националистические элиты, которые после Февральской революции растащили империю. И
эта программа усмирения этнонационализма признана в мировой науке блестящим достижением.
Повторите-ка его сегодня!

      И опыт подтвердил правильность того шага неужели А.К. Исаев это забыл? Попытавшись подавить
сепаратизм под флагом единой и неделимой России, белые, по выражению их же историка, напоролись на
национализм и истекли кровью. Красные, напротив, собрали страну снизу, как многонациональную
республику Советов, ради которой трудящиеся поддержали русскую Красную армию против своих элит.

      Право на самоопределение в СССР было отнесено к нецелесообразным, и Сталин заявил в 1923г.: Следует
иметь в виду, что, помимо права наций на самоопределение, существует также право рабочего класса на
укрепление своей власти, и этому последнему право на самоопределение является подчиненным.

      Из опыта мы знаем, что вплоть до революции Горбачева в СССР и в голову никому не приходило ставить
вопрос об отделении. Это понятно советское национально-государственное устройство было устойчивым
именно при советском строе. А когда Ельцин стал всем приказывать берите суверенитета, сколько проглотите,
это и означало развал страны сверху.

      Но, в отличие от большевиков, никакого проекта сборки нации Единая Россия, видимо, предложить не
сможет.

Административный ресурс антироссийских акций

      К концу 90-х годов центр тяжести антироссийских акций с участием чиновников высшего эшелона стал
сдвигаться в сферу экономики. Разрушение советской политической системы перестало быть таким выгодным
бизнесом, как в предыдущие десять лет. Здесь не будем говорить о больших операциях по
перераспределению собственности или организации финансовых кризисов типа дефолта. Приведем рядовой



пример явления, опасного именно тем, что оно практически не вызывало никакой реакции в государстве и
обществе. Мол, такие мелочи на фоне больших событий вроде залоговых аукционов.

      14 ноября 2001г. в вечерних новостях телевидения прошел сюжет на тему фальсификации лекарств в
российских аптеках. Ведущий даже привел точные количественные данные: масштабы фальсификации
лекарств достигают 60%! Затем ненавязчиво было сказано, что импортные поставщики лекарств в этом не
замечены. Эта оговорка должна всплыть из подсознания покупателя, выбирающего в аптеке между
аспирином отечественного производства и импортным.

      Тут расчет на то, что телезритель, зачарованный цифрой, не обратит внимания на очевидный абсурд этого
утверждения. Хотя бредовый характер этих шестидесяти процентов должен был бы насторожить разумного
человека. Как понимать эти 60%? Что в аптеке больше половины лекарств полностью фальшивые? Или что во
всех до одной таблетках, какие есть в аптеке, недоложено 40% действующего вещества, а вместо него
запрессован зубной порошок?

      Но главное в этом сюжете то, что следом за абсурдным утверждением ведущего на экране появляется
Министр здравоохранения РФ Ю. Шевченко. Он произносит что-то невнятное, но вроде бы подтверждающее
страшную сказку, рассказанную ведущим. После этого лицо исчезает, и ведущий продолжает мысль Министра
уже своими словами, заканчивая тираду глумливой шуткой: Единственный способ избежать покупки
фальсифицированных лекарств это не болеть.

      Этот сюжет является преступной акцией телевидения, диверсией против государства и всего общества.
Смысл ее только в том, чтобы средствами манипуляции сознанием подорвать у людей доверие к
отечественной фармацевтической промышленности и побудить их покупать импортные лекарства. Тот факт,
что в этой акции, для прикрытия ее своим авторитетом, принял участие Министр, наводит на тяжелые мысли
о том, какого уровня достигла в Российской федерации коррупция высших должностных лиц.

      Давайте рассудим. Лекарства представляют собой сложные химические соединения очень высокой
степени очистки. Их производство и упаковка осуществляются на промышленных предприятиях с
современной технологией высокого уровня, процесс состоит из множества стадий, на каждой из них ведется
точный инструментальный анализ. Немногие страны вообще в состоянии обладать такой промышленностью.

      Процесс производства любого лекарства сопровождают специалисты высокой квалификации, большинство
которых сохраняет и профессиональную этику, и обычную совесть. Чтобы фальсифицировать лекарство,
нужно сделать сообщниками дикого и подлого преступления большое число людей. Это совершенно
невозможно, даже если бы все они были отъявленными мерзавцами такое преступление просто нельзя было
бы скрыть. Это ведь не то что фальсифицировать водку там один алкоголик черпаком из ванны разливает по
бутылкам разбавленный древесный спирт, а другой, лизнув языком, приклеивает этикетки.

      Мысль, что в России 60% продукции фармацевтических предприятий является фальшивкой, дикая и
злонамеренная чушь, достойная Геббельса, если бы он дожил до эпохи российского телевидения.

      Подойдем с другой стороны. Допустим, что где-то в подполье завелась мастерская, в которой убийцы в
белых халатах лже-фармацевтов штампуют на станочке фальшивые таблетки, взбалтывают фальшивые
микстуры и упаковывают всю эту дрянь в облатки и пузырьки с этикетками фармацевтических заводов. В этом
случае диким бредом будет предположение, будто эти подпольные мастерские способны на 60% заполнить
своими поделками аптеки России, и это не вызвало бы беспокойства истинных предприятий, именем которых
они действуют. Нелепое предположение.

      Допустим теперь, что каким-то необъяснимым образом, но преступникам все же удается навязать
запуганным аптекарям это огромное количество фальшивых лекарств, и об этом прекрасно известно и
прокуратуре, и налоговой полиции, и телевидению, и самому Министру здравоохранения. Сразу же возникает
естественный вопрос: где мы находимся? Что это за криминальное государство возникло на карте мира
Российская Федерация? Ведь ящики с фальшивыми лекарствами в аптеки не с неба падают. Их привозят на
грузовичках, предъявляют накладные, аптеки переводят деньги на счет поставщика и т.д., и т.п. Приходит в
аптеку инспектор или сам Министр здравоохранения, откусывает таблетку и сразу видит, что это не аспирин,
а в лучшем случае зубной порошок. И что же он делает? Приклеивает слюной откушенный кусочек,
запихивает обратно и делает вид, что все в порядке? Только предупреждает по телевидению граждан, чтобы
покупали импортные лекарства.

      Можно ли поверить в искренность телевидения? Обнаружить фальсификацию лекарства несравненно



легче, чем подделку водки состав его предписан стандартами с высокой точностью, методы анализа
досконально известны. При обнаружении в аптеке негодного лекарства его поставщик выявляется
моментально, скрыться он не может. Вызывай наряд милиции и езжай брать дирекцию преступной фирмы с
поличным, а аптека опечатывается для тотальной ревизии. Это естественный ход событий.

      А что же мы слышим с экрана телевидения и почти из уст самого Министра? Что аптеки полны фальшивых
лекарств, но с этим никто не борется, да и бороться нельзя поэтому, дорогие россияне, будьте здоровы и не
кашляйте. Если бы это было так, то это значило бы, что в стране орудует огромный преступный синдикат,
включающий изготовителей фальсифицированных лекарств, директоров предприятий, предоставляющих им
для прикрытия свою торговую марку, владельцев и служащих аптек, правоохранительные органы и самого
Министра.

      Отдавая себе полный отчет в масштабах поразившей Россию преступности и коррупции, надо все же
сказать, что такая картина абсолютно нереальна. Нет в России такого гения организации, который мог бы
создать банду с настолько сложной структурой.

      Дело гораздо проще. Западные фармацевтические фирмы не жалеют денег на то, чтобы вытеснить с
нашего рынка отечественные предприятия. Большинство наших лекарств в 90-е годы по качеству нисколько
не уступало импортным, но стоили они примерно в десять раз дешевле. Как же их уничтожить? Если не
скупиться на взятки, то можно найти и телевизионный канал, и покладистого ведущего, готовых состряпать
фальшивку, порочащую одну из важнейших отраслей отечественного производства. И даже какого-нибудь
министра пригласить, чтобы пробурчал два-три невразумительных слова не нарушая Уголовного кодекса.

      Эта фальсификация конечно, более безобидна, чем подделка лекарств, которая прямо ведет к смерти
приболевших людей. Но не намного более безобидна. Она помогла уничтожить большую отрасль российской
промышленности и лишила миллионы людей доступных лекарств нормального качества. Участие в таких
акциях должностных лиц высшего ранга угроза для России как целого.

      Глава 6

      Угроза разрушения институциональных матриц России

      На стыке цивилизационного и институционального подходов сложился определенный взгляд на историю и
современное состояние страны и общества через изучение тех общественных институтов, на которых
базируется жизнеустройство. Здесь возникло понятие институциональной матрицы. Институциональная
матрица это устойчивая, исторически сложившаяся система общественных институтов, регулирующих
взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер.[36] В наиболее обобщенном виде
выделяют три сферы экономическую, политическую и идеологическую.

      Строго говоря, каждое общество имеет свой, только ему свойственный тип институциональных матриц
устойчивый, но и развивающийся профиль. Однако это множество разделяют на два класса, тяготеющие к
двум разным чистым типам, которые называют Х и Y-матрицы (иногда, метафорически, их называют Западная
и Восточная матрицы, хотя правильнее было бы сказать Западная и Незападная).

      В чистом виде Y-матрица описывает идеальное рыночное общество, к которому ближе всего приближается
тот англо-саксонский тип капитализма, что сложился в Голландии и Англии, был распространен
кальвинистами в части Европы и в Южной Африке, а пуританами в США и Австралии. Эта матрица отражает
цивилизационное ядро современного Запада. К нему примыкают более мягкие типы капитализма в его
либеральной или социал-демократической версиях (Скандинавия, Германия, юг Европы, модернизированная
часть Латинской Америки).

      Х-матрицы отвечают незападным обществам (даже таким модернизированным, как Япония или Россия), в
которых жизнеустройство складывалось согласно метафоре семьи, под сильным влиянием общинной
идеологии, коммунальной материально-технологической среды и патерналистского государства. Под этим
углом зрения различия общественно-экономических формаций не являются определяющими, так что в одну
категорию входят и японский или корейский конфуцианский капитализм, и советский социализм.

      Английский либеральный философ Дж. Грей пишет на этот счет: Рыночные институты вполне законно и



неизбежно отличаются друг от друга в соответствии с различиями между национальными культурами тех
народов, которые их практикуют. Единой или идеально-типической модели рыночных институтов не
существует, а вместо этого есть разнообразие исторических форм, каждая из которых коренится в
плодотворной почве культуры, присущей определенной общности. Рыночные институты, не отражающие
национальную культуру или не соответствующие ей, не мoгут быть ни легитимными, ни стабильными: они
либо видоизменятся, либо будут отвергнутыми теми народами, которым они навязаны [2, с. 114].

      Россия и в облике Российской империи, и в облике СССР, была обществом, где Х-матрица вызрела почти в
чистом виде, представляя наглядную альтернативу жизнеустройству, отвечающему Y-матрице. В ходе
экспансии западного капитализма в период империализма (второй волны глобализации) было много попыток
изменить институциональные матрицы зависимых стран по западному образцу. Ни одна из этих попыток не
удалась слабые культуры погибали, сильные закрывались культурными и политическими барьерами и вели
молекулярное сопротивление или открытую борьбу под социалистическими или националистическими
знаменами.

      Кирдина цитирует слова основоположника неоинституционализма Дугласа Норта: Наличие механизмов
самоподдержания институциональной матрицы свидетельствует о том, что, несмотря на непредсказуемость
конкретных краткосрочных тенденций развития, общее направление развития в долгосрочной перспективе
является более предсказуемым и с трудом поддается возвращению вспять [1, с. 200].

      Сегодня в России мы имеем более сложный случай: реформа означала не попытку возвращения вспять (к
общинному землевладению или старообрядческому капитализму), а переделку Х-матрицы в Y. Какого же рода
изменение в конкретных матрицах России предполагалось произвести в ходе реформы? Рассмотрим на
материале изменения частных институциональных матриц больших технико-социальных систем. Все они, как
кусочки голограммы, несут образ общей институциональной матрицы общества.

      Каждое общество строит свою техносферу под воздействием и природных условий, и культурных норм.
Даже у двух обществ, принадлежащих к разным культурам и живущих в близких или одинаковых природных
условиях, техносферы могут существенно отличаться. Заимствование и перенос технологий идут непрерывно,
но они всегда сопряжены с большими трудностями и даже сопротивлением общества.

      Сложившись в зависимости от природной среды, культуры данного общества и доступности ресурсов,
большие технические системы действительно становятся матрицами, на которых воспроизводятся данное
общество, народ и страна. Переплетаясь друг с другом, эти матрицы держат страну и задают то пространство,
в котором страна существует и развивается. В каждой сфере общественной жизни матрицы непрерывно
штампуют отношения людей по единому для всей страны типу в главном. Это и обеспечивает связность
страны и народа, создает общий язык, общее культурное и хозяйственное пространство. В каждой точке этого
пространства гражданин и обыватель страны чувствует себя на родной земле, все главные стороны бытия ему
узнаваемы, поведение окружающих для него предсказуемо и близко, знаки и требования понятны.

      В искусстве есть важный и тяжелый жанр описание отказа или даже бунта институциональных матриц
(как, например, бунта машин). Обычный для такого жанра сюжет приезд героя в незнакомый город, где все
привычные ему общественные институты действуют совершенно иначе, нежели на остальной территории
страны. Все то же самое, но все подчиняется иной, неизвестной ему логике. Это катастрофа, ситуация,
несовместимая с жизнью. Мы могли видеть такой фильм, буквально предупреждающий нас о том, что вот-вот
произойдет с нашей страной и с нами, Город Зеро (1989, режиссер Карен Шахназаров) [3].

      Складываясь исторически, а не логически, институциональные матрицы обладают большой инерцией, так
что замена их на другие, даже действительно более совершенные в выполнении своей номинальной функции,
всегда требует больших затрат и непредвиденных потерь.

      Например, в силу пространственных, экономических и социальных причин сеть железных дорог
складывалась в России совсем иначе, чем в США. В России эта сеть напоминает скелет рыбы, отдельные кости
этого скелета не конкурировали друг с другом, а были включены в единую систему, в управлении которой
очень большую роль играло государство. Если бы в 90-е годы систему Российских железных дорог решились
бы реформировать так же, как поступили с Аэрофлотом, Россия пережила бы хозяйственную и гуманитарную
катастрофу.

      Совершенно по-иному, чем на Западе, сложилось, уже в Советском Союзе, теплоснабжение городов, так
что урбанизация, которая была осуществлена в стране в 50-70-е годы, задала нам еще одну матрицу, к
которой люди не просто привыкли, но и не могут от нее оторваться.



      Попытки перенести в иную культуру большую технико-социальную систему, хорошо зарекомендовавшую
себя в других условиях, очень часто заканчиваются крахом или сопряжены с тяжелыми потрясениями.
Попытка в начале ХХ века насильственно разрушить крестьянскую общину в России и превратить крестьян в
свободных фермеров и сельскохозяйственных рабочих послужила катализатором революции 1917 года. Когда
образованный человек читает, что в начале ХХ века в Центральной России капиталистическая рента с
десятины составляла около 3руб., а крестьяне брали землю в аренду по 16руб. за десятину, он не может
понять, почему крестьянин так поступал [4, с. 407].[37]

      Нынешний интеллигент обычно поклонник Столыпина, а эти данные показывают несовместимость
реформы Столыпина с российской реальностью. Никакой разумный человек не будет вести фермерское
капиталистическое хозяйство, которое дает ему прибыль 3 рубля с десятины, если крестьянин согласен
уплатить за эту аренду 16руб. А у правительства Столыпина не было достаточно средств, чтобы оплатить
переход от одной институциональной матрицы (крестьянское хозяйство) к другой (фермерство) при таком
разрыве в их эффективности.

      Но ведь это непонимание мы видим и сегодня. Подобная попытка превратить колхозных крестьян в
фермеров привела к глубокому кризису сельского хозяйства. История знает множество таких примеров,
однако проку от них мало подобные утопии модернизации регулярно повторяются в моменты, когда в
сознании правящего слоя начинают доминировать евроцентризм и механицизм.

      Средний горожанин и сегодня не понимает, в чем причина и суть той катастрофы, что переживает
российское село. Он не сможет объяснить, почему колхозы и совхозы вполне обходились 11 тракторами на
1000га пашни, а среднеевропейская норма для фермеров в 10 раз больше 110120 тракторов. Во сколько же
обошлась бы в России замена колхозов фермерами, если бы она произошла в полном масштабе? В ценах 2008
года в 1,3 триллиона долларов![38]

      Надо трезво признать, что создать современное сельское хозяйство в рамках рыночной доктрины Россия
не сможет. Здесь мы имеем неумолимую дилемму: или восстановление и модернизация колхозно-совхозной
системы с фермерской надстройкой или архаизация российского сельского хозяйства. На какое чудо надеется
власть?

      В 1991г. была провозглашена программа смены всех институциональных матриц страны, от детских садов
до энергетики и армии. Вот уже 18 лет Россия живет в переходном периоде в процессе демонтажа тех
технико-социальных систем, которые сложились и существовали в Российской империи и СССР, и попыток
создать новые системы, соответствующие западному образцу. Это привело все системы в состояние глубокого
кризиса.

      Наше общество разделилось на две части, которые говорят на разных языках и с трудом понимают друг
друга. Между этими частями лежат не информационные, а культурные (мировоззренческие) барьеры. Это
разделение не чувствовалось в стабильный период жизни, но оно резко и даже бурно проявилось во время
реформы. Суть расхождений можно выразить так: одна часть исходит из убеждения, что такие большие
системы, как промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ складываются исторически и обладают большой
инерцией. Они связаны с другими сторонами нашей жизни множеством невидимых нитей, и потому не могут
быть быстро переделаны согласно волевому решению, каким бы привлекательным оно ни казалось.

      Другая часть уверена, что такие системы создаются исходя из той или иной инженерной или
экономической доктрины. Если где-то есть другая, лучшая модель, то ее можно срисовать и переделать
собственную модель по этим чертежам. Или вообще заменить систему, как меняют автомобиль.

      В России во время перестройки на политической арене и в СМИ стал доминировать второй тип мышления,
проникнутый механистическим детерминизмом и евроцентризмом. Поскольку этот тип мышления возобладал
и во властной верхушке, его господство в СМИ стало тотальным и диалога с коррекцией позиций между двумя
частями общества не возникло. Программа реформ была проникнута отрицанием, вплоть до ненависти,
практически ко всем институциональным матрицам советского жизнеустройства.

      Одним из важных видов деятельности человека является проектирование, то есть выстраивание образа
будущего и составление плана действий. При болезни общества система этих операций нередко деградирует,
проектирование заменяется имитацией. К имитации прибегают культуры, оказавшиеся неспособными
ответить на вызов времени, и это служит признаком упадка.

      Реформы в России стали огромной программой имитации Запада. Взяв курс на имитацию, наши



реформаторы подавили и те ростки творческого чувства, которые пробивались во время перестройки.
Духовное бесплодие один из признаков катастрофы. Имитация часто принимает карикатурные формы. Так,
вожди гавайских племен при контактах с европейцами обзавелись швейными машинками, в которых видели
символ могущества и эти машинки красовались перед входом в их шалаши, приходя в негодность после
первого дождя.

      Имитация сопряжена с низкопоклонством. Казалось бы, всегда можно найти объект для подражания и в
собственном прошлом, наполнить творческим содержанием свою традицию. Нет, имитатор, подавляющий
разум и творчество соотечественников, вынужден быть антинациональным (и наоборот утрата национального
чувства толкает к мышлению имитатора).

      Имитируют всегда подходы и структуры передовых чужеземцев, хотя всегда можно найти объект для
имитации и в собственном прошлом. Но этого избегают, так как прошлое мобилизует память и неизбежно
втягивает разум в творческий процесс. Имитатор, подавляющий разум и творчество, вынужден быть
антинациональным.

      Видный антрополог ХХ века А. Леруа-Гуран подчеркивал, что для существования народа необходим баланс
между устойчивостью и подвижностью систем его жизнеустройства. Совокупность технических приемов и
материальных средств хозяйства представляет собой систему устойчивую (и изменяющуюся) часть культуры
этнической группы (племени, народа и даже нации). Эту целостную систему, соединяющую материальный и
духовный миры, любая этническая общность оберегает, отказываясь даже от выгод эффективности. Об этом
подробнее сказано в гл. 2.

      Если пробежать мысленно все стороны жизнеустройства, то увидим, что в 90-е годы реформаторы
пытались сломать устойчивость всех систем. Сложилась, например, в 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 именно
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.

      Как странно. Попробуйте снести заурядный особняк в центре Москвы поднимется страшный шум. Но вот,
сносят здание российской школы полное равнодушие. Говорят о зарплате учителей, о подведении Интернета,
о перегрузке программ. Тот факт, что ликвидируется уникальное творение национальной культуры, ценность
которого со временем будет только расти, не интересует ни государство, ни интеллигенцию, ни родителей. Из
мировоззрения российского общества выпал целый краеугольный камень. В одном из важных срезов общество
распалось.

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

      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.

      Когда во время реформы имитация Запада стала принципиальным выбором, она превратилась в одно из
главных средств демонтажа народа через систематическое отрицание традиций. Л. Пияшева писала в 1990г.:
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.[39]

      В сфере хозяйства самой крупномасштабной имитацией была попытка переделать советское хозяйство по
шаблонам англо-саксонской рыночной системы. Экономист-реформатор В.А.Найшуль пишет: Рыночный
механизм управления экономикой достояние общемировой цивилизации возник на иной, нежели в нашей
стране, культурной почве Рынку следует учиться у США, точно так же, как классическому пению в Италии, а



праву в Англии [5].

      Это 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.

      Утверждение, что рынку следует учиться у США, а праву в Англии, не просто ошибочно, но и наивно. И
рынок, и право большие системы, в огромной степени сотканные особенностями конкретного общества. Обе
эти системы настолько переплетены со всеми формами человеческих отношений, что идея научиться им у
какой-то одной страны находится на грани абсурда. Почему, например, рынку надо учиться у США разве
рынок в США лучше рынка в Германии, Японии или Сирии?

      Да и как можно учиться рынку у США, если его сиамским близнецом, без которого он не мог бы
существовать, является, образно говоря, морская пехота США? Это прекрасно выразил советник Мадлен
Олбрайт Т. Фридман: Невидимая рука рынка никогда не окажет своего влияния в отсутствие невидимого
кулака. МакДональдс не может быть прибыльным без МакДоннел Дугласа, производящего F-15. Невидимый
кулак, который обеспечивает надежность мировой системы благодаря технологии Силиконовой долины,
называется наземные, морские и воздушные Вооруженные силы, а также Корпус морской пехоты США.

      Учиться у других стран надо для того, чтобы понять, почему рынок и право у них сложились так, а не
иначе чтобы выявить и понять суть явлений и их связь с другими сторонами жизни общества. А затем,
понимая и эту общую суть явлений, и важные стороны жизни нашего общества, переносить это явление на
собственную почву (если ты увлечен странной идеей, что в твоей собственной стране ни рынка, ни права не
существует).

      Философ либерализма Джон Грей пишет: В матрицах рыночных институтов заключены особые для
каждого общества культурные традиции, без поддержки со стороны которых система законов, очерчивающих
границы этих институтов, была бы фикцией. Такие культурные традиции исторически чрезвычайно
разнообразны: в англосаксонских культурах они преимущественно индивидуалистические, в Восточной Азии
коллективистские или ориентированные на нормы большой семьи и так далее. Идея какой-то особой или
универсальной связи между успешно функционирующими рыночными институтами и индивидуалистической
культурной традицией является историческим мифом, элементом фольклора, созданного неоконсерваторами,
прежде всего американскими, а не результатом сколько-нибудь тщательного исторического или
социологического исследования [2, с.113114].

      Доктрина реформ отвергает матрицы России, несущие в себе компоненту длительной национальной
традиции, совершенно определенно и осознанно. Вот рассуждения теоретика реформы В. Найшуля в
публичной лекции 21 апреля 2004г. [6]:

      Проблема, которая до сих пор не решена, это неспособность связать реформы с традициями России.
Неспособность в 85-м году, неспособность в 91-м, неспособность в 2000-м и неспособность в 2004 году
неспособность у этой группы [авторов доктрины реформ] и неспособность у страны в целом. Никто не
представляет себе, как сшить эти две вещи То, что можно сделать на голом месте, получается. Там, где
требуются культура и традиция, эти реформы не работают. Скажем, начиная от наукоемких отраслей и
банковского сектора, кончая государственным устройством, судебной и армейской реформой. Список можно
продолжить.

      Таким образом, авторы доктрины и не отрицают, что для реформаторов характерна неспособность связать
реформы с традициями России (на эту неспособность у страны в целом нечего кивать, это негодная
риторика)! В этом видна крайняя безответственность.

      Найшуль вскользь высказал важный тезис реформаторов: То, что можно сделать на голом месте,
получается. Там, где требуются культура и традиция, эти реформы не работают. Вопрос: где в России голое
место? Что означает это понятие? Какая часть бытия России не обладает культурой и традицией?

      Сам того, вероятно, не замечая, Найшуль использовал применительно к российской реформе понятие,
применяемое колонизаторами в отношении земельных угодий аборигенов. Как считается, основы
международного права заложил голландский юрист Гроций. В трактате О праве войны и мира (1625) он



определил, по какому праву колонизаторы могут отнимать землю у аборигенов. Он выводил его из принципа
римского права res nullius (принцип пустой вещи или голого места), который гласил, что невозделанная земля
есть пустая вещь и переходит в собственность того, кто готов ее использовать. Этот принцип стал общим
основанием для захвата земель европейскими колонизаторами, и уже в ХIХ веке земельные угодья в Африке,
Полинезии и Австралии были присвоены практически полностью, а в Азии на 57%.

      В Северной Америке для захвата земли индейцев-скотоводов также применяли старый принцип res nullius,
а с юридическим обоснованием захвата земли индейцев, которые занимались земледелием, пришлось
потрудиться самому Дж. Локку дорабатывать трудовую теорию стоимости и критерий экономической
эффективности. Что же касается Гайдара и Чубайса в России, то даже тотальным применением принципа res
nullius у них получилось только подорвать хозяйство.

      В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 2004г. В.В. Путин говорит: С начала 90-х годов Россия
в своем развитии прошла условно несколько этапов. Первый этап был связан с демонтaжем прежней
экономической системы Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от разрушения
старого здания Напомню, за время длительного экономического кризиса Россия потеряла почти половину
своего экономического потенциала.

      Это и есть результат реформы Россия потеряла почти половину своего экономического потенциала.

      Но гораздо опаснее не разрушительный результат, а его философские предпосылки. Если враг сбросил на
завод бомбу и разрушил его, то вопрос ясен. Надо разбить врага и восстановить завод. А если собственная
власть вместо модернизации отечественной экономики осуществляет ее демонтаж, причем грубый, в виде
разрушения старого здания, то велика угроза остаться вообще без народного хозяйства.

      В начале реформ наблюдалась поразительная вещь: ни один из ведущих экономистов не сказал, что
советское хозяйство может быть переделано в рыночное хозяйство западного типа. Никто и не утверждал,
что в России можно построить экономическую систему западного типа. Ситуация в интеллектуальном плане
аномальная: заявления по важнейшему для народа вопросу строились на предположении, которого никто не
решался явно высказать. Никто не заявил, что после замены всех больших систем (матриц) возникнет
дееспособное хозяйство, достаточное, чтобы гарантировать выживание России как целостной страны и
народа. Сколько ни изучаешь документов и выступлений, никто четко не заявил, что он, академик такой-то,
уверен, что курс реформ выведет нас на безопасный уровень без срыва в катастрофу. А вот предупреждений
об очень высоком риске сорваться в катастрофу было достаточно.

      Итак, главные эксперты не утверждали, что жизнеустройство страны может быть переделано без
катастрофы но тут же требовали его переделать. Академик А.Н. Яковлев сказал в мае 1991г.: Серьезный,
глубокий, по-настоящему научный анализ брежневизма точнее, периода 60-х середины 80-х годов еще
впереди, его даже не начинали [7, с. 24].

      Если так, то элементарные нормы научности запрещали давать категорические оценки обществу за целый
исторический период 60-80-х годов и тем более требовать его радикальной переделки! Специалист обязан
сначала изучить объект реформы, провести его серьезный, глубокий, по-настоящему научный анализ.

      Но дело не в академиках и не в политиках. Речь идет о мировоззренческом срыве всего общества.

Кризис мировоззренческой основы общества и доктрина переделки всех институциональных матриц России

      В системе угроз для России особое место занимают мировоззренческие срывы, которые поражают
общество в целом или большие его части. Если по какой-то причине люди начинают видеть реальность в
ложных, слишком искаженных формах, их решения в целом становятся принципиально ошибочными.

      Любое сообщество собрано и воспроизводится на определенной мировоззренческой матрице. Важным ее
срезом является когнитивная структура система средств познания реальности и инструментов общественного
сознания и обмена информацией (язык, значимые факты, теоретические представления, методы, мера, логика
и др.). Большие гетерогенные сообщества (такие, как народ, нация, общество) собраны на сложной
мировоззренческой матрице, в которой переплетены когнитивные структуры множества сообществ и
субкультур. В этой матрице есть ядерная зона, которая сплачивает все частичные сообщества.

      Жизнь семьи, общества, страны требует деятельности, в которой неразрывно связаны два разных ее вида
создание и сохранение. Усилия того и другого рода по-разному осмысливаются и организуются. В нашем
сознании они выражаются двумя разными категориями, которые наполняются содержанием в зависимости от



того, в какой когнитивной структуре действуют в сфере научного, обыденного, традиционного или другого
сознания. Обе эти категории узловые точки, соединяющие разные когнитивные структуры и скрепляющие всю
мировоззренческую матрицу.

      В нашем обществе за годы перестройки и реформы каким-то образом из сознания была изъята категория
сохранения. Много и конкретно говорилось о разрушении, туманно и красиво о созидании. Ничего о
сохранении. Что имеем не храним! И даже, потеряв, не плачем. Этот провал следует считать тяжелым
поражением сознания. Вызревало оно постепенно, но реформа 90-х годов его закрепила и усугубила, дала
импульс. Оно является общим состоянием, потому-то его не замечают. И касается оно, в общем, всех классов
объектов, которые общество создает, а ныне действующее поколение обязано сохранять.

      Возьмем объект высшего уровня сам народ России. Разве когда-нибудь мы задумывались о том, что его
надо сохранять? Разве говорилось нам в школе, вузе, в СМИ, что для этого необходимы такие-то и такие-то
усилия и средства? Нет, мы как будто его получили от предков как данность и даже не думали, что он
нуждается в охране, уходе, ремонте. На деле жизнь народа сама по себе вовсе не гарантирована, нужны
непрерывные усилия по ее осмыслению и сохранению. Это особый труд, требующий ума, памяти, навыков и
упорства. Как только этот труд перестают выполнять, жизнь народа деградирует. Народ жив, пока все его
части непрерывно трудятся ради его сохранения, берегут и ремонтируют его институциональные матрицы,
тип человеческих отношений. Эту работу надо вести как непрерывное строительство, как постоянное
созидание и сохранение национальных связей между людьми. Но созидание и сохранение задачи во многом
разные, выполняются разными средствами.

      С 1991г. народ стал таять количественно, теряя год за годом почти по миллиону человек личного состава.
Объявили о демографической катастрофе, но не о народе как сообществе. Даже Солженицын, заговорив о
сбережении народа, явно имел в виду население, а не народ как целостность, как особым образом
сплоченную общность (систему). Но даже и в демографическом плане упор делается на повышение
рождаемости, на созидание новых людей, а проблема их сохранения почти игнорируется. А ведь сокращение
продолжительности жизни мужчин на 5 лет равноценно утрате 8,5% всех мужчин России. Такие потери не
закрыть приростом рождений.

      Возьмем пример уровнем пониже ЖКХ. Его состояние стало сегодня критической социальной проблемой в
РФ. С 1991г. был практически прекращен капитальный ремонт жилищного фонда России (рис.4.[40]). И это
достояние страны (почти треть ее основных фондов), одна из важнейших институциональных матриц России,
стало деградировать. На глазах всего общества ЖКХ идет к катастрофе, но все внимание направлено лишь на
строительство новых домов. В.В. Путин сказал в одном из Посланий: Одной из самых актуальных задач считаю
обеспечение граждан доступным жильем. Да, это важная задача, но ведь нового жилья строится в год всего
1,5% от уже имеющегося, которое надо сохранять. Самой актуальной общенациональной проблемой стало
сегодня не строительство нового жилья, а сохранение старого. Но об этом не говорят. В ЖКХ идет деградация
его основных фондов зданий и инфраструктуры (водопровода, теплосетей и т.д.). Это неумолимый фактор, и
его игнорирование говорит о том, что инструменты познания реальности испорчены.

      Рис.4. Капитальный ремонт жилищного фонда России, млн м2 в год.

      Разрушение ЖКХ страны очевидная угроза. Но для нас она еще и та капля, в которой видно общее
аномальное состояние государства и общества в их отношении практически ко всем угрозам. Утрачены
механизмы и нормы, которые побуждают людей вкладывать средства и усилия в содержание и сохранение
того искусственного мира культуры, в котором живет человек и без которого он существовать не может.
Попробуйте спросить министра, депутатов, жителей на что они надеются? Что дома сами собой капитально
отремонтируются? Что ржавые теплосети сами собой окрепнут? Что люди привыкнут жить без домов и без
отопления? Никто ничего не ответит и даже вопроса не поймет. Эти проблемы как будто стерты из сознания
людей. Это глубокая деформация мышления, распад когнитивной структуры, на которой собрано общество.

      За 90-е годы из всех больших систем были изъяты средства, предназначенные для их содержания и
ремонта. Разрушается наше культурное пространство. Изъято из оборота более 42млн. га посевных площадей.
Треть земли, которую возделывали много поколений наших предков, продукт нашей культуры, на глазах
дичает. Год за годом превращается в пустырь культурное поле, с необъяснимым равнодушием смотрят на это
государство и общество.

      В рамках национального проекта фермерам дали кредиты на покупку телят на 100тыс. в течение двух лет.
Пятьдесят тысяч голов это 2,5% от ежегодной убыли крупного рогатого скота в России (рис.5). Реформа
создала условия, не позволяющие содержать племенной скот. Скот важная часть основных фондов сельского



хозяйства, огромное национальное достояние. Надо же разобраться в причинах его неуклонного разрушения!
Это же бездонная бочка 50тыс. телят закупили, миллион потеряли. А ведь об этом гласно вообще никто
вопроса не поднимал.

      Рис.5. Поголовье крупного рогатого скота в России, млн голов.

      В Послании В.В. Путина 2007 года говорится о необходимости развития речных перевозок. Но эта отрасль
совсем недавно была очень развита имелся большой речной флот, предприятия по его содержанию и
ремонту, обустроенные в масштабах всей страны пристани и фарватеры, квалифицированные кадры. Была
профессиональная культура. Это была не слишком видная, но важная институциональная матрица. В 90-е
годы были созданы условия (экономические, социальные, культурные), несовместимые с ее существованием и
флот распродан, кадры разбрелись. Перевозки грузов внутренним водным транспортом сократились в 6 раз
(рис.6), с перевозкой пассажиров дело еще хуже. Какой же смысл вкладывать деньги в повторное развитие
отрасли, если причины краха не названы и не устранены.[41]

      Рис.6. Перевозки грузов внутренним водным транспортом в России, млн т.

      Как же объяснить тот странный факт, что причины деградации культурного пространства не выявляются,
не устраняются и даже не становятся предметом обсуждения? Более того, говорилось, что кризис позади и
Россия вступила в период быстрого развития. Само это утверждение должно было бы вызвать удивление,
если бы общество видело динамику деградации больших систем. Но эти заявления о быстром росте
удивления не вызывают, поскольку в общественном сознании производство и содержание этих систем
разведены как независимые стороны хозяйства.

      Но их нельзя разводить, это искажает сам смысл главного показателя валового внутреннего продукта.
Ведь если из-за отсутствия надлежащего ухода и ремонта происходит аномальный износ или разрушение
основных фондов, это следует считать производством валового внутреннего ущерба (антипродукта). Эту
величину следовало бы вычитать из ВВП. Попробуйте пересчитать ВВП России с учетом ненормативной
деградации национального достояния!

      Провал в сознании, о котором идет речь, корнями уходит в тенденцию к натурализации культуры. Мы
часто слышим, что рыночная экономика естественный порядок, что частное предприятие явление
естественное. А все советское искусственное. Это важные тезисы. Если частное предприятие объект
естественный, то есть, природный, то и нет необходимости в специальной деятельности по уходу за ним,
поддержанию особых условий, ремонту и т.д. Природные создания сами адаптируются к окружающей среде.
После промышленной революции, во время которой господствовало представление, что все вокруг машины
разной степени сложности, натурализация культуры мало-помалу вытесняла из сознания заботу о сохранении
творений цивилизации. Строительная лихорадка ХХ века маскировала процессы старения и износа
сооружений.

      Положение резко изменилось с началом неолиберальной волны. В 1970г. в США строительство
инфраструктуры стало отставать от износа. Сейчас затраты на необходимый срочный ремонт оцениваются в
астрономические суммы. Американское Общество Инженеров опубликовало в 2006г. отчет, согласно которому
до 2010г. требуется истратить 1,6 трлн. долларов. Речь идет о срочном ремонте 15 главных категорий
сооружений (дороги, мосты, водоснабжение, энергетические сети и пр.). Задержка с ремонтом уже создает
большие риски и опасность крупных отказов, ведет к большим издержкам. Так, жители США ежегодно тратят
54млрд. долларов на ремонт автомобилей, поврежденных из-за плохого состояния дорог. 85% объектов
инфраструктуры, о которых идет речь, находится в частном владении. Значит, само по себе чувство хозяина
недостаточно, чтобы заставить рачительно ухаживать за сооружениями.

      В советское время это слабое чувство было заменено планом. Раз советские сооружения искусственны,
значит, им требуется техническое обслуживание, которое предписано нормативами и средства на которое
закладываются в план вплоть до списания объекта. А жесткая дисциплина запрещает нецелевое
использование средств, предназначенных для планового ремонта. Эти нормы и дисциплина были
моментально отменены после приватизации. Рынок как будто отключил здравый смысл, чувство опасности и
дар предвидения.

      Перед нами большая комплексная проблема. Утрата важных блоков общественного сознания подкреплена
ликвидацией административных механизмов, которые заставляли эти блоки действовать. Это было уже столь
привычно, что сохранение и ремонт основных фондов выполнялись как бы сами собой, без усилий разума и
памяти. Теперь нужно тренировать разум и память, заставить людей задуматься об ответственности за



сохранение технических условий жизни общества. Сейчас нам всем нужна большая программа реабилитации,
как после контузии. Нужно создавать хотя бы временные, шунтирующие механизмы, не позволяющие людям
уклоняться от выполнения этой функции. Само собой это не произойдет, и основной груз по разработке и
выполнению этой программы ложится на государство. Больше нет организованной силы для такого дела.

      Перемена устоявшихся порядков всегда болезненный процесс, но когда господствующие политические
силы начинают ломать всю систему жизнеустройства, это создает обстановку гибели богов все
обесценивается. Это наносит народу столь тяжелую травму, что его сохранение ставится под вопрос. Такую
травму и нанесла российскому обществу реформа, всем его социальным группам и слоям.

      Особенно поражает согласие российской интеллигенции на уничтожение самой крупной
институциональной матрицы России отечественной промышленности. Каковы будут последствия
приватизации промышленности, даже если бы она проводилась в соответствии с законом, а не по указу, было
довольно точно предсказано. Следовало ожидать утраты очень большой части промышленного потенциала
России. Как раз когда в Москве в 1991г. обсуждался закон о приватизации, в журнале Форчун был
опубликован большой обзор о японской промышленной политике. Там сказано: Японцы никогда не бросили бы
нечто столь драгоценное, как их промышленная база, на произвол грубых рыночных сил. Чиновники и
законодатели защищают промышленность, как наседка цыплят.

      Хотя бы сегодня мы обязаны разобраться в этом моменте, ведь речь идет о глубоком болезненном срыве в
мышлении высокообразованных людей, многомиллионной интеллигенции. Такое отношение к отечественной
промышленности, к нашему национальному достоянию, поразило специалистов во всем мире. Провал
колоссальный, ряд отраслей почти утрачен.

      В докладе американских экспертов, работавших в РФ, говорится: Ни одна из революций не может
похвастаться бережным и уважительным отношением к собственному прошлому, но самоотрицание,
господствующее сейчас в России, не имеет исторических прецедентов. Равнодушно взирать на банкротство
первоклассных предприятий и на упадок всемирно-известных лабораторий значит смириться с ужасным
несчастьем [8].

      Заданная при этом срыве антирациональная структура мышления сохранилась, она воспроизводится как
тяжелая болезнь. Ведь пропагандистами беспрецедентной в истории программы деиндустриализации
России были видные деятели науки, академики. Академик РАН Н.П. Шмелев в важной статье ставит такие
задачи: Наиболее важная экономическая проблема России необходимость избавления от значительной части
промышленного потенциала, которая, как оказалось, либо вообще не нужна стране, либо нежизнеспособна в
нормальных, то есть конкурентных, условиях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что речь идет о
необходимости закрытия или радикальной модернизации от 1/3 до 2/3 промышленных мощностей

      Если, по существующим оценкам, через 20 лет в наиболее развитой части мира в чисто материальном
производстве будет занято не более 5% трудоспособного населения (23% в традиционной промышленности и
11,5% в сельском хозяйстве) значит, это и наша перспектива [9].

      На что же готов пойти Н.П. Шмелев ради идеологического фантома конкурентность? На ликвидацию до 2/3
всей промышленной системы страны! Ситуация в интеллектуальном плане аномальная: заявления по
важнейшему для общества и государства вопросу не вызывают никакой реакции даже в научном сообществе
обществоведов.

      В российском обществе 90-х годов было достаточно провести сравнительно небольшую идеологическую
обработку, чтобы создать в массовом сознании и даже в сознании интеллигенции негативное отношение к
большим блокам отечественной культуры и социального устройства. Так, антиколхозная кампания не
опиралась на убедительные рациональные аргументы, не использовала изощренных художественных средств,
не давала никаких оснований ожидать создания новых, более эффективных производственных структур.
Однако к ликвидации колхозов и совхозов общество отнеслось с полным равнодушием, хотя было очевидно,
что речь идет о разрушении огромной системы, создать которую стоило чрезвычайных усилий и даже жертв.

      Не менее очевидно было и то, что разрушение крупных механизированных предприятий, которые были
центрами жизнеустройства деревни, будет означать колоссальный регресс и даже архаизацию жизни 40
миллионов сельских жителей России. И этого регресса до сих пор невозможно остановить и даже затормозить
(см., например, рис.7 и 8). И до сих пор этот странный провал в сознании не вызвал никакой рефлексии.
Общество его не замечает и сегодня.



      Рис.7. Парк тракторов в сельскохозяйственных предприятиях России, тыс.

      Рис.8. Потребление элетроэнергии на производственные цели в сельскохозяйственных предприятиях
России, млрд кВт/ч.[42]

      На другом краю спектра точно такое же отношение к отечественной науке. Достаточно было запустить по
СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о неэффективности науки, и общество бросило ее на
произвол судьбы, равнодушно наблюдая за ее уничтожением. Никаких рациональных оснований для такой
позиции не было, просто в массовом сознании отсутствовали инструменты, чтобы увидеть сложную структуру
социальных функций отечественной науки, тем более в условиях кризиса. Вместо науки в картине реальности
образовалось голое место, и вопрос о его ценности просто не имел смысла. Надо признать, что и сама научная
интеллигенция в своем понимании происходящего недалеко ушла от массового сознания.

      В 20022004гг. в шкале престижности профессий в США наука занимала первое место (член Конгресса 7-е,
топ-менеджер 11-е, юрист 12-е, банкир 15-е). В России ученые занимали в те годы 8-е место после юристов,
бизнесменов, политиков. В США 80% опрошенных были бы рады, если сын или дочь захочет стать ученым, а в
России рады были бы только 32% [10].

Институциональная матрица России жилищный фонд

      Но вернемся к той части техносферы, прогрессирующий износ которой угрожает шкурным интересам
подавляющего большинства населения России. Старение жилищного фонда России, быстрый переход его в
категорию ветхого и аварийного ставит под угрозу даже физическую безопасность многих жителей РФ. По
данным Росстроя, на 2005г. общий износ основных фондов в ЖКХ составил более 60%, а четверть основных
фондов уже полностью отслужила свой срок. Но симптомом еще более фундаментальной угрозы служит
реакция общества и власти на тот неумолимый процесс, каким является ветшание жилищного фонда.

      Процесс идет безостановочно и с ускорением, нет никаких надежд на то, что он вдруг сам собой
остановится и повернет вспять. Но все смотрят на это равнодушно, не предпринимают действий, соизмеримых
масштабу угрозы, и не пытаются составить разумное представление о ней. Никто даже не делает
успокаивающих заявлений, пусть ложных. В них нет необходимости, ибо в обществе нет беспокойства.

      Надо считать аномалией и такой факт, на который никто не обращает внимания. По данным Госкомстата,
в РФ на конец 2001 года было 90млн. кв. м аварийного и ветхого жилья или 3,1% всего жилфонда РФ.
Запомним эту величину. После этого Госкомстат не публиковал данных об аварийном и ветхом жилье. Однако
о динамике старения сообщалось в документах и заявлениях официальных лиц. Так, председатель Госстроя
РФ Н. Кошман 8 апреля 2003г. сообщил прессе, что в 2002 году в состояние ветхого и аварийного жилья
перешло 22 миллиона квадратных метров.

      9-11 февраля 2004г. Госстрой России, Министерство жилищного строительства и городского развития США
и Всемирный банк провели в Дубне международный семинар Ипотечное жилищное кредитование. На
семинаре выступали зам. премьер-министра РФ В. Яковлев, председатель Госстроя РФ Н. Кошман, зам.
министра экономики А. Дворкович. Главный доклад сделал зам. председателя Госстроя В. Пономарев. Все это
официальные лица очень высокого ранга. Но главное, в пресс-релизе семинара сказано, что ветхий и
аварийный фонд ежегодно растет на 40%.

      Простой подсчет показывает, что если скорость старения после 2001г. принципиально не изменилась, то к
концу 2006г. категория ветхого и аварийного жилья должна была бы составить около 400500млн. кв. м или
1416% всего жилфонда РФ. Ведь масштабы сноса ветхих домов очень невелики. Счетная палата отмечает в
2005г.: Ликвидировано за указанный период [20022004гг.] ветхого и аварийного жилищного фонда 630,4тыс.
кв. м при плане 2406,0тыс. кв. м, выполнение составило 26,2%. За три года 0,63млн. кв. м, величина
пренебрежимо малая.

      Площадь ветхого и аварийного жилья 400500млн. кв. м величина правдоподобная, хотя наверняка
неточная, мы можем сделать лишь грубую прикидку. Вот косвенные доводы на этот счет. Говорится,
например, что в Москве ситуация лучше, чем в других местах здесь земля очень дорогая, фирмы охотно
сносят ветхое жилье и застраивают участки большими новыми домами. В мэрии в 2006г. сообщили
корреспонденту RBC daily: В ветхом состоянии у нас находится 28млн. кв. м жилья при общем размере жилого
фонда 200млн. кв. м.[43]

      Итак, в Москве, где положение лучше всего в РФ, ветхое жилье составляет 14% жилищного фонда.
Согласно Российской газете от 2 марта 2007г., количество ветхих и аварийных домов в Дагестане составляет



26% жилищного фонда. Таков диапазон на начало 2007г., от 14 до 26% жилищного фонда ветхий и аварийный.

      Что же говорят высшие должностные лица, отвечающие за состояние ЖКХ России в целом? В феврале
2006г. состоялось второе Всероссийское совещание на тему Ветхий и аварийный жилищный фонд: пути
решения проблемы. На этом совещании тогдашний Министр регионального развития РФ В. Яковлев сообщил:
Сегодня в стране насчитывается более 93млн. кв. м ветхого и аварийного жилья.

      После того совещания проходит 8 месяцев, и 5 октября 2006г. зам. министра регионального развития РФ
Ю. Тыртышов сообщает в интервью: Доля ветхого и аварийного жилья в России достигла 3,2% от общего
объема жилищного фонда, что составляет 93,2млн. кв. м. Он назвал данные, которые отражали состояние на
конец 2001 года. Его слова противоречат тому, что в 2003 и 2004гг. говорил председатель Госстроя РФ Н.
Кошман (и подтверждал заместитель премьер-министра РФ В. Яковлев). Почему чиновник высокого ранга,
наверняка знающий о таком очевидном противоречии, никак не объяснил его в своем интервью?

      Более того, 15 июня 2007г. на заседании Государственной думы председатель Комитета по
промышленности, строительству и наукоемким технологиям М.Л. Шаккум представлял законопроект о
создании фонда содействия реформированию ЖКХ. Депутат В.А. Овсянников (ЛДПР) задал вопрос о величине
ветхого жилищного фонда. По его сведениям, статистика вполовину сократила объем аварийного и ветхого
жилья.

      Согласно стенограмме, М.Л. Шаккум ответил в 13.00. Он сказал: Я не могу согласиться с вами в части
утверждения, что статистика вполовину сократила объем аварийного жилья. Статистика показывает, что за
последние 5 лет количество аварийного жилья увеличилось ровно вдвое. Это по данным статистической
отчетности. Это совершенно точно. Поэтому данные представляются мне вполне корректными. И на
основании этих данных, а мы пользуемся данными статистики и другими пользоваться не можем (см. [17]).

      Вдумайтесь в слова председателя комитета Госдумы. Его спрашивают о площади ветхого жилищного
фонда. Он отвечает: Статистика показывает, что за последние 5 лет количество аварийного жилья
увеличилось ровно вдвое. Таким образом, он говорит о другом предмете. Но даже не это главное. Депутат В.А.
Овсянников и М.Л. Шаккум говорят о разных статистиках. Вот официальная таблица из статистического
ежегодника Российской Федерации издания 2008г. Из таблицы видно, что площадь аварийного жилья
увеличилась за 5 лет (20032007) не вдвое, а на 32,2%.

      Какими же данными пользуется Госдума? Видимо, реальными! Теми, которыми пользуются региональные
власти, применяя критерии отнесения жилищного фонда к категории ветхого и аварийного, действовавшие
до 2003г. и измененные правительством. Из таблицы видно, что с 1995 по 2000г. доля ветхого и аварийного
жилья увеличилась в 2,2 раза. В последующие годы ветшание как физический процесс не прекратилось и не
замедлилось объемы капитального ремонта не увеличились, снос ветхих зданий был незначительным. Износ
замедлился в результате изменения методики учета правительством. Но местные власти, вынужденные
отвечать населению, не могут пойти на такую операцию.

      ВЕТХИЙ И АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД (на конец года; общая площадь жилых помещений)

      1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

      ветхий 32829 80026 77193 78455 81812 83363 83339 84031

      аварийный 4895 7862 10169 13190 11142 11226 12642 14996

      Удельный вес ветхого и аварийного жилфонда в общей площади всего жилфонда, %

      1,4 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

      Это признак беды! Министры и их заместители называют несовместимые величины и никакой реакции!
Общество получает сообщения, в которых концы не вяжутся с концами и никто этого не замечает. Общество
утратило чувствительность к количественной мере самых актуальных явлений, в том числе таящих в себе
большую угрозу.

      Так это и идет поныне. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (октябрь 2007г.) сказано: Достижению целевых параметров обеспеченности населения жильем
препятствует необходимость быстрого выведения из оборота жилья ветхого и аварийного фонда (по данным
Росстата), 95млн. кв. м на начало 2006 года, с тенденцией ежегодного роста на 2млн.. Остановимся на этой



аномалии: сведения о величине ветхого и аварийного жилищного фонда России, даваемые разными
источниками, несоизмеримы. Более того, одни и те же люди в разной обстановке называют разные величины.
Резкие и никак не объясненные изменения в динамике величин, которые присутствуют в данных Госкомстата,
не вызывают вопросов и удивления даже у контролирующих органов.

      Вот Отчет Счетной палаты о ходе программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья [12].
Здесь сказано: По состоянию на 1 января 2000 года суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в
Российской Федерации составляла 49,78млн. кв. м (1,8% в общем объеме жилищного фонда России), в том
числе аварийный жилищный фонд 8,24млн. кв. м.).

      В приведенной здесь же таблице Госкомстата мы видим, что после 1999г. начался резкий рост объема
ветхого и аварийного жилья 50млн. кв. м в 2000г. и 90млн. в конце 2001г. Этот рост имеет свои объяснения,
которые не раз приводило руководство Госстроя РФ. Но после 2001г., вплоть до настоящего времени
практически никакого прироста этого объема как будто не происходит. Как аудиторы Счетной палаты могли
не заметить этого странного явления? Как мог за эти годы остановиться процесс ветшания старых домов?

      Напрашивается такое объяснение. Резкое изменение динамики старения жилищного фонда, в котором
пороговой точкой стал 1999 год, побудило правительство пересмотреть критерии отнесения жилых домов к
категории ветхих и аварийных. Это было оформлено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2003 года 552 Об утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых
помещений) непригодными для проживания.

      Во исполнение указанного постановления Правительства Госстрой РФ принял постановление от 20
февраля 2004 года 10 Об утверждении критериев и технических условий отнесения жилых домов (жилых
помещений) к категории ветхих или аварийных. Это Постановление гласит: 2. Не применять на территории
Российской Федерации Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 05.11.1985 529 Об
утверждении Положения по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и
общественного жилищного фонда для постоянного проживания.[44] Согласно этим новым критериям,
ветшание жилищного фонда резко замедлилось (с 40% до 2% в год). Поразительно и то, что практические
работники местных властей (например, правительства Москвы) продолжают пользоваться старыми
критериями и прессе сообщают соответствующие им величины.

      Маскировка реальности не вызывает никакой реакции общества при самых разных подходах к проблеме
ЖКХ. В своем интервью 5 октября 2006г. замминистра Ю. Тыртышов сделал два важных утверждения:
Потребность в капитальном ремонте составляет 144млн. кв. м в год при произведенных в 2005г. 30млн. кв. м
Главное это объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья это их ответственность, а не мэра и
губернатора.

      Утверждается, что в 2005г. капитально отремонтировано 30млн. кв. м жилья. А вот Российский
статистический ежегодник. Официальное издание. 2006 (М., Росстат, 2006). На стр. 209 дана таблица 6.44
Основные показатели жилищных условий населения. В ней есть строка Капитально отремонтировано жилых
домов за год, тыс. кв. м общей площади. В столбце за 2005г. стоит: 5552, то есть не 30, а 5,5млн. кв. м. Это
слишком уж большая разница с тем, что говорит замминистра почти в 6 раз.

      Но главное даже не это. Выражение Потребность в капитальном ремонте составляет 144млн. кв. м в год
имеет смысл, только если такая доля жилищного фонда ремонтируется регулярно каждый год. Потребность в
ремонте на 2005г. это 144млн. кв. м плюс величина отложенного ремонта, и чем более велик срок, на
который отложен ремонт, тем более чрезвычайной становится эта потребность. Если считать, что с 1991г.
должен был выполняться этот норматив, то величина ремонта, отложенного за 19912004 годы, составляет
2,2млрд. кв. м. Это в 15 раз больше, чем говорит замминистра.

      В России ежегодно должен проводиться капитальный ремонт 45% фонда. Однако в течение последних лет
ремонтируется около 0,2% городского жилищного фонда в год в 2025 раз меньше необходимого. Накопленное
отставание огромно, и теперь оплатить ремонт не под силу ни государству, ни населению. Деградация
жилищного фонда стала массивным неумолимым процессом, который не удается затормозить. Россия стоит
перед угрозой стать цивилизацией трущоб.

      Второе важное заявление замминистра заключается в том, что главное в проблеме ветхого жилья
объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья это их ответственность, а не мэра и губернатора.
Это совершенно новая принципиальная постановка вопроса. Когда и где было принято решение о том, что
теперь стоимость капитального ремонта полностью возлагается на население? Ведь это было бы немыслимым



изменением в социальной политике государства ликвидацией важного общественного института без всякой
экономической и правовой подготовки. Кто уполномочил замминистра делать такие заявления? Скорее всего,
он даже не понимает, насколько важные вещи говорит.

      Подойдем с другой стороны. Во сколько обошлось бы гражданам капитально отремонтировать их дом? В
октябре 2007г. Ассоциация строителей России и Союз инженеров-сметчиков разработали нормативы
стоимости капитального ремонта многоквартирных жилых домов по всем регионам России в прогнозных
ценах 2008 года. Согласно этим нормативам, средняя стоимость капитального ремонта по России составила
19,5тыс. рублей за 1 кв. метр.

      На жителя РФ в среднем приходится по 20 кв. м общей площади квартиры. Значит, на семью из 4 человек
80 кв. м. Эта семья, если действительно возложить на нее расходы, должна будет заплатить за капитальный
ремонт 1,56млн. руб. При средней зарплате в 15тыс. руб. это означает, что глава семьи должен заплатить за
ремонт весь свой заработок за 8 лет. Понимает ли замминистра Ю. Тыртышов, что он сказал? Но ведь его
слова не вызвали никакой реакции ни наверху, ни внизу. Нас здесь интересует именно этот факт.

      Несоизмеримость проблемы и средств для ее решения, когнитивный диссонанс общее явление всей России.
Вот сообщение Администрации Саратовской обл. от 5 февраля 2007г.: На переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда Бюджетом области предусмотрено 180млн. руб., что позволит отселить
порядка 240 семей. Это 1% от тех, кого официально надо переселить ветхий и аварийный жилфонд области
(по новым критериям!) составляет 1,5млн. кв. м. Заметим, что согласно Постановлению правительства,
которое цитирует Счетная палата, непригодными для проживания признаются жилые дома (жилые
помещения), находящиеся в ветхом состоянии, в аварийном состоянии, а также в которых выявлено вредное
воздействие факторов среды обитания.[45]

      Как можно не видеть очевидного и молчать о нем: за год, согласно государственной программе,
ликвидируется 0,51% исходной проблемы, а сама проблема ежегодно возрастает на десятки процентов.

      В 2007г. в России, по официальной справке, более 300млн. кв. м нуждалось в капитальном ремонте
неотложно. В Послании 2007 года В.В. Путин сказал о выделении 150млрд. рублей на капитальный ремонт
жилищного фонда на 5 лет. Сколько жилья можно отремонтировать за 2008 год на 30млрд. руб.? Если верить
расценкам, 1,5млн. кв. м жилья.[46] А только в неотложном ремонте нуждается 300млн. кв. м. Значит,
выделение средств, о котором в Послании говорится как о решении проблемы, эквивалентно 0,5% усилий,
которые государство обязано сделать срочно, в аварийном порядке. А если брать проблему в полной мере
отложенного ремонта, то это 0,02%. Для примера стоимость отложенного капитального ремонта жилищного
фонда Санкт-Петербурга уже составляет 7 годовых бюджетов города около 275млрд. руб.

      Деградация мировоззренческой матрицы, соединявшей население России в общество, продолжается. А с
ней продолжается и распад самого общества. Перед нами необычная и плохо изученная угроза. Люди не
заботятся тем, что происходит с большими системами, вне которых сама жизнь будет невозможна.

      Большие технические системы, которые в стабильном режиме считаются частью экономики, по
достижении порогового износа становятся источниками рисков. Их содержание превращается в проблему
государственной безопасности. Пример источника очевидной опасности аварийный жилой дом или
изношенная до предела магистраль теплоснабжения.

Промышленное предприятие как институциональная матрица России

      Рассмотрим в качестве примера состояние двух важных матриц России, о строении и свойствах которых
очень плохо осведомлено российское общество. Мы это не проходили! Речь идет о промышленном
предприятии и о теплоснабжении.

      Подавляющее большинство промышленных предприятий нынешней России создано в советский период.
Они представляют собой особый общественный институт, ставший одной из матриц в хозяйстве России. Те
предприятия, что были унаследованы от России дореволюционной, были трансформированы в соответствии с
той же советской матрицей (этот процесс начался сразу же после Февральской революции 1917г. и создал
организованную социальную базу для Советов в рабочей среде). Эта матрица была достроена в периоды
индустриализации, перестройки промышленности в годы Отечественной войны и послевоенного
восстановления (30-50-е годы).

      Как и в Японии, индустриализация в СССР проводилась не через возникновение свободного рынка рабочей
силы, а в рамках государственной программы. После революции 1917г. в селе была возрождена община (мир),



лишь частично подорванная в 19061913гг. реформами Столыпина. Необходимые для индустриализации
трудовые ресурсы были получены посредством коллективизации. Вытесненные из села крестьяне не
атомизировались (как в Англии в ходе огораживаний). Они были направлены на учебу и на стройки
промышленности, после чего стали рабочими, техниками и инженерами. Жили они в общежитиях, бараках и
коммунальных квартирах, а потом в рабочих кварталах, построенных предприятиями. Это был процесс
переноса общины из села на промышленное предприятие. Получилось так, что основные черты общинного
уклада на предприятии проявились даже сильнее, чем в оставшемся в селе колхозе.

      Промышленное предприятие в СССР не стало чисто производственным образованием. Оно было, как и
община в деревне, центром жизнеустройства. Вполне естественным процессом, вытекающим из культурного
генотипа и опыта трудового коллектива стало создание на самом предприятии и вокруг него обширной
системы социальных служб жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, объектов
культурного назначения, детских дошкольных учреждений и пионерских лагерей, подсобных хозяйств и
рабочих столовых. Через эту систему работники предприятия получали значительный объем благ на
нерыночной основе.

      Начиная реформу, правительство России и его иностранные консультанты выразили резко отрицательное
отношение к практике предприятий предоставлять социальные услуги своим работникам и местному
населению, тем более натурой. Эта практика справедливо рассматривалась как патология нерыночной
системы. Советский завод был производственным организмом, неизвестным на Западе. Эксперты ОЭСР,
работавшие в РФ в начале 90-х годов, не могли понять, как устроено это предприятие, почему на него
замыкаются очистные сооружения или отопление целого города, почему у него на балансе поликлиника,
подсобное хозяйство в деревне и жилые дома.

      Действительно, одним из важных принципов рыночной экономики является максимально полное
разделение производства и быта. Вебер писал о промышленном 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 [13, с. 51]. На предприятии как центре
жизнеустройства нарушались оба эти условия элементы быта находились в порах производства и не вполне
отражались в рациональной бухгалтерской отчетности.

      Заметим, что к этой патологии промышленного предприятия в равной мере критически относились и
ортодоксальные марксисты, которые считали ее проявлением грубого общинного коммунизма (или
феодального социализма), в котором Маркс видел реакционные черты общинных отношений. Однако борьба
против нее партийных органов в советское время не была успешной.

      С 1992г. стали предприниматься политические действия по изменению самой структуры предприятия как
институциональной матрицы у предприятий стали изымать социальные службы. Речь шла об изменении всего
жизнеустройства предприятия и окружающей его местности (часто целого города). При этом эксперты
признавали, что в реальной экономической ситуации это будет означать резкое ухудшение жизни
большинства населения.

      После 1993г. произошло резкое снижение расходов предприятий на социальные нужды. Однако гораздо
более важен тот факт, что, несмотря на тяжелейшее финансовое положение, предприятия даже после
приватизации продолжали сохранять ядро социальной инфраструктуры. В неблагоприятных условиях
предприятия ушли в оборону, лишь сократив свою социальную инфраструктуру на второстепенных участках.

      Именно во взаимоотношениях рабочих с предприятием (независимо от того, государственное ли оно или
частное) наблюдалась уникальная черта экономической реформы в России. Производство упало вдвое, а
рабочих не увольняли (практически после приватизации не было случаев массовых увольнений работников;
70% покинувших предприятия работников ушли по собственному желанию). Зарплату рабочим не платили по
полгода а люди приходили на предприятие и работали. Не было не только ожидаемого социального взрыва не
было даже социальных протестов. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, в
1994г. Россия была самой нестабильной страной, но забастовок на душу населения в ней произошло в
десять раз меньше, чем в стабильной Испании.

      Вот выводы Мониторинга состояния и поведения предприятий (конец 1995г.), в ходе которого было
обследовано 433 предприятия:

      Институциональные изменения. На абсолютном большинстве предприятий институциональных изменений



в социальной инфраструктуре не происходит. В отношении детских дошкольных и оздоровительных
учреждений не принимали никаких действий 61% предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства
65%, культурного назначения 81%, здравоохранения 86%, образовательных учреждений 91%

      Преобразование социальных объектов в юридические лица протекает довольно вяло. В 3% случаев из
состава предприятий с приобретением статуса самостоятельного юридического лица вышли детские
дошкольные учреждения, в 4,5% объекты жилищно-коммунальной сферы, в 5% объекты культурного
назначения, в 3% объекты здравоохранения.

      Изменение затрат на содержание объектов социальной инфраструктуры в 1995г. Затраты на содержание
объектов социальной инфраструктуры, находящихся на балансе промышленных предприятий, в 1995г. в
большинстве случаев не снижались Наибольшая доля предприятий (68%) увеличила эти затраты по
объектам социальной инфраструктуры, имеющим жизненно важное значение для работников, а именно
жилищно-коммунальному хозяйству и медицинским учреждениям. Почти на 2/3 предприятий увеличились
затраты и на содержание детских дошкольных и оздоровительных учреждений.

      Согласно Указу Президента РФ от 10.01.1993, ведомственное жилье не подлежало приватизации и должно
было быть передано на баланс местных органов власти. Средств на содержание этого жилья у местной власти
не было. В результате местные органы власти очень неохотно принимали жилье на свой баланс или требовали,
чтобы предприятия продолжали оплачивать его содержание и после муниципализации. Это ставило
убыточные предприятия в тяжелейшее положение на грань банкротства. У некоторых предприятий затраты
на жилищную сферу в 1995г. превысили годовой фонд оплаты труда.

      Таким образом, даже неустойчивое социальное равновесие в России поддерживалось в 90-е годы за счет
сохранения важных черт советского жизнеустройства предприятия продолжали оплачивать из своих средств
значительную долю расходов на содержание жилья и коммунальной инфраструктуры. Именно в этой сфере
нагляднее всего проявилась социальная эффективность сращивания производства и быта работников в
условиях России.

      Вот конкретный случай: текстильное предприятие АО Фатекс в Курской области имело свой жилищный
фонд 64 дома. В 1996г. расходы на его содержание составили для предприятия 7млрд. руб. В сентябре 1996г.
городской комитет по управлению имуществом потребовал передать жилищный фонд в муниципальную
собственность (городу). При этом за обслуживание жилья работников предприятия муниципальная
специализированная фирма потребовала с АО Фатекс плату 26млрд. руб. ежегодно. Это почти в четыре раза
больше себестоимости обслуживания жилья собственной службой предприятия. Иными словами, соединение
социальных служб с основным производством дает крупный кооперативный эффект.

      Наиболее значимыми были и остаются жилищно-коммунальные услуги предприятия. В СССР
промышленным предприятиям принадлежало около 20% всей жилой площади.

      Мониторинг предприятий показал, что к 1996г. на 86% предприятий институциональных изменений в
службе здравоохранения не произошло, а 9% предприятий передали свои медицинские учреждения на
баланс других организаций. В большинстве случаев руководство предприятий относило медицинские услуги к
категории витальных и стремилось их сохранить. Согласно обследованиям, поликлинику или медсанчасть
имели в тот момент 55,6% предприятий, медицинский стационар 11,3% (а раньше они были на 19%
предприятий), дом отдыха, санаторий или профилакторий имели 42,3% предприятий. Около 20% предприятий
в 1996г. осуществляли дополнительное (помимо предусмотренного законом) медицинское страхование
работников. Около 70% предприятий оплачивали своим работникам путевки в санатории, 45,8% предприятий
оплачивали амбулаторное и стационарное обслуживание.

      Какова была политика приватизированных предприятий в отношении детских оздоровительных
лагерей? К концу 1995г. 61% предприятий сохранили свои лагеря, если они имелись. В другом обследовании
было установлено, что в 1996г. детские оздоровительные лагеря имели 42% предприятий, а еще 10% ранее
ими располагало и утратило. Однако на 70% предприятий работникам оплачивали путевки, чтобы отправить
детей в оздоровительный лагерь свой или другого предприятия.

      Каково поведение предприятий в отношении детских садов? В советское время около 80% предприятий
имело свои детские сады. Тогда 87% расходов по содержанию ребенка в детских дошкольных учреждениях
оплачивалось из бюджета государством, остальное родителями. Поэтому финансовых затруднений у
предприятий при обслуживании чужих жителей города их детскими садами не возникало. В ходе реформы
положение резко изменилось, и детские сады вынуждены взимать за пребывание детей существенную плату.



В этой ситуации предприятия перешли на оказание целевой помощи своим работникам: 63,4% обследованных
предприятий оплачивали своим работникам услуги детских садов.

      Из мониторинга, проведенного Министерством экономики, видно, во-первых, что предприятия (в том числе
приватизированные!) не считали возможным прекратить предоставление работникам (и бывшим работникам,
пенсионерам) жизненно важных социальных услуг даже несмотря на тяжелый спад главного производства.
Они продолжали оплачивать эти услуги даже в том случае, если объекты социальной сферы выводились из
состава предприятия превращались в самостоятельное коммерческое предприятие или передавались на
баланс муниципальных властей.

      Таким образом, социальная инфраструктура предприятий в России составляет их поистине неотъемлемую
часть. Такой части не содержат западные капиталистические предприятия, из чего следует вывод, что
советские предприятия представляли иной социальный организм. Приватизация нанесла этому организму
тяжелую травму, но она не смогла изменить саму анатомию и физиологию этого организма. Первые пять лет
радикальной экономической реформы не привели к созданию условий, которые бы привели к органичному
изменению социально-культурного генотипа предприятий промышленности России. Сейчас общинная
компонента предприятия мимикрирует под рыночные формы, отражается в коллективных договорах,
формализуется профсоюзами, страхованием, бонусами. Однако можно предположить, что эти новые формы
лишь скрывают сохранившийся в обычном праве микросоциума патернализм российского предприятия. Стоит
немного изменить идеологические установки, и эта общинная компонента снова станет важным ресурсом
развития предприятий.

      Из всего этого следует, что советский строй, продолжая традиции общинного хозяйства, породил
необычный тип промышленного предприятия, в котором производство было неразрывно (и незаметно!)
переплетено с поддержанием важнейших условий жизни работников, членов их семей и вообще земляков.
Наблюдение за попытками разорвать это переплетение, отделить производство от создания условий жизни
позволило увидеть важную вещь, о которой мы раньше не думали.

      Соединение, кооперация производства с жизнью является источником очень большой экономии. Стоит
только передать коммунальные и другие социальные службы из состава предприятия специализированным
организациям, работающим на рыночных основаниях, как себестоимость жизненных благ очень сильно
возрастает. Смена типа промышленного предприятия по шаблонам западного капитализма грозит
деградацией социальной сферы городов (особенно малых), глубину которой трудно предсказать.

Теплоснабжение институциональная матрица России

      Довольно подробно изучена судьба одной из важнейших в России систем жизнеобеспечения всех граждан
страны, живущих в городах и поселках теплоснабжения [16]. Это большая отрасль народного хозяйства со
сложной технологией производства, в которой работает 2 миллиона человек.

      В ходе реформы, начатой в 1991г., была предпринята попытка перестроить теплоснабжение как одну из
институциональных матриц, несовместимых, по разумению реформаторов, с принципами рыночного общества.
Отрасль была расчленена на множество независимых организаций, затем проведено их акционирование.
Государство стало уходить из ЖКХ, сокращая долю бюджетных дотаций в содержании системы и
перекладывая эти расходы на население.

      Жесткая часть теплоснабжения, его материально-техническая база, поддавалась изменениям с трудом.
Для таких изменений требовалось строить новые технические системы иного типа, а для этого не было ни
средств, ни идей, ни воли. А главное, как оказалось, системы иного типа были неадекватны
природно-климатическим условиям России. Здесь для отопления требуется совершенно другая интенсивность
потока тепловой энергии, чем на Западе.[47]

      Главным изменением теплоснабжения в техническом плане стало резкое сокращение планового ремонта
ТЭЦ, котельных и теплосетей. Назвав себя правопреемником СССР и приняв в наследство от него
государственные теплосети протяженностью 183,3тыс. км, государство Российская Федерация почти
прекратило выделение средств для содержания этой технической системы.

      Износ системы достиг критического уровня, число отказов и аварий стало нарастать в геометрической
прогрессии. Как сказано в официальном документе, речь идет о техносферной катастрофе, приобретающей
характер национального бедствия. Такова объективная реальность, которая является результатом
исключительно действий и бездействия той власти, которая с 1991г. проводит рыночную реформу. Иных



причин этой техносферной катастрофы не существует.

      Нынешнее критическое состояние теплоснабжения уже имеет объективный характер и не может
измениться в лучшую сторону само собой или под влиянием действий в сфере идеологии, расстановки кадров,
форм собственности и т.д. Вышли из-под контроля процессы, подчиняющиеся законам движения материи
(снижение прочности и разрывы труб в результате коррозии). Взять эти процессы снова под контроль можно
только действиями в материальной сфере в сфере труб, задвижек, насосов и котлов.

      Между тем, план действий правительства сводится к полному разгосударствлению теплоснабжения и его
переводу на рыночную основу передаче ЖКХ в ведение местных властей, установке счетчиков тепла,
прекращению дотаций ЖКХ как отрасли, полной оплате тепла его потребителями. Таким образом, план
предполагает изменения в сфере обращения и никакого импульса к восстановлению технической системы не
содержит. Иными словами, действий по срочному ремонту изношенных теплосетей ни государство, ни
собственники производственной базы страны предпринимать не будут.

      Из этого следуют два вывода относительно теплоснабжения как необходимой системы жизнеобеспечения
населения и как институциональной матрицы жизнеустройства России:

      1.Система хозяйства и управления, созданная в ходе реформы, не позволяет ни собрать ресурсы, ни
организовать производственные усилия, достаточные для того, чтобы построить и пустить в ход новую
систему теплоснабжения, альтернативную советской системе и обеспечивающую теплом население страны в
тех же масштабах, что и советская.

      Создание новой, рыночной институциональной матрицы в сфере теплоснабжения оказалось
невозможным.

      2.Система хозяйства и управления, созданная в ходе реформы, не позволяет содержать в дееспособном
состоянии и стабильно эксплуатировать систему теплоснабжения, унаследованную от советского строя.

      Сохранение старой, нерыночной институциональной матрицы в сфере теплоснабжения оказалось
невозможным.

      Строго говоря, если принять во внимание критическое значение теплоснабжения в нашей стране, уже из
этого можно сделать такой общий вывод:

      Система хозяйства, созданная в ходе реформы, несовместима с жизнью населения и страны.

      Действительно, государство и собственники средств производства привели почти в полную негодность
унаследованную от СССР систему теплоснабжения и отказались ее восстанавливать и в то же время они не
могут построить новую систему, по западным образцам. Следовательно, реформа, сломав прежнее
жизнеустройство, привела страну в такое состояние, при котором жизнь населения в его нынешних размерах
невозможна. Возникла угроза, которая поставила граждан России перед дилеммой принять резкое ухудшение
качества жизни (архаизацию системы теплоснабжения) или изменить ту систему хозяйства, что возникла в
результате реформы.

      На основании достаточно широкого изучения того, что произошло за последние 17 лет с другими
большими техническими системами страны, можно утверждать, что попытка реформирования всех больших
технических систем привела к результатам, похожим на те, которые имели место в теплоснабжении. Судьба
теплоснабжения типичный пример, и причины того, что с ним произошло, носят фундаментальный характер.

      Это в совокупности представляет собой массивный неумолимый процесс, на фоне которого отдельные
достижения не формируют противоположной тенденции. Вопреки расчетам реформаторов, отечественные и
иностранные инвестиции в основные производственные фонды остаются несоизмеримыми с масштабами
потребностей, вследствие чего о перестройке прежних институциональных матриц и создании
принципиально новых больших технических систем не идет и речи.[48]

      Страна оказалась в ситуации порочного круга. Целью реформ была замена больших технико-социальных
систем советского типа иными системами такими, как на Западе. За прошедшие 17 лет обнаружилось, что
новая система хозяйства не обладает созидательным потенциалом для решения этой задачи. Государство,
уйдя из экономики, также лишилось средств для большого строительства. В то же время, государство
допустило расхищение средств, предназначенных для поддержания в дееспособном состоянии главных
систем жизнеобеспечения страны, унаследованных в исправном виде от СССР. В результате все эти системы



эксплуатировались хищническим образом, на износ, и сегодня находятся на грани остановки или даже
техносферной катастрофы. Новые собственники не имеет ни средств, ни навыков, ни даже
заинтересованности в том, чтобы использовать доставшиеся ему системы длительное время. Они
довольствуются тем, что питаются трупом убитого советского хозяйства.

      Следовательно, эта система хозяйства принципиально нежизнеспособна. Она не может поддерживать,
с разумными изменениями, старого жизнеустройства и не может создать никакого нового жизнеустройства.
Она может существовать только за счет истощения накопленных ранее ресурсов земли и месторождений,
заводов и вооружения, здоровья, квалификации и жизни самих граждан. Когда большие технические системы,
на которых держится страна, придут в полный упадок, для большинства населения это превратится в
социальную катастрофу архаизация жизни приобретет лавинообразный характер. Однако и анклавы
современного производства и быта не смогут устоять против наступления цивилизации трущоб, поскольку
даже эти анклавы не успеют построить альтернативных систем жизнеобеспечения, автономных от остальной
части страны.

Выводы

      Если отвлечься от маскирующих реальность деталей, государственная власть России стоит перед вполне
определенной дилеммой: или надо сознательно принять доктрину разделения страны на спасаемую и
обреченную части (модернизация анклавов Запада и архаизация внутреннего третьего мира) или
предпринять программу восстановления и модернизации системы жизнеустройства, в которой возможно
развитие страны как целого.

      Совмещение обоих проектов требует большого перерасхода средств и ставит под угрозу развитие даже
анклавов современности. В нынешнем неопределенном состоянии архаизация происходит даже в этих
анклавах, что видно на примере Москвы.

      Довольно влиятельные силы в России лоббируют выбор анклавного развития России. Он предполагает
создание зон развития с прекращением поддержки хозяйства и поселений остальной территории. Ей
предстоит стать внутренней колонией модернизируемых анклавов и источником внешнего пролетариата
рабочей силы для анклавов. Такая перестройка пространственной конфигурации расселения людей в России
сама по себе представляет собой замену целого комплекса институциональных матриц. В частности, авторы
этой доктрины (ЦСИ ПФО) считают необходимым сбросить практически всю унаследованную от советской
системы промышленность и принципиально изменить тип предприятия и его взаимоотношений с поселением.

      В Докладе сказано: Сугубо советский вариант плановой индустриализации, сопровождавшейся созданием
слободских по духу поселений, во всех своих проявлениях зависимых от крупного предприятия, формально
получил наименование урбанизация

      Экономическое и социальное развитие большинства малых и средних городов Советского Союза зависело
от т.н. градообразующих предприятий Стратегии развития часто основываются на поиске возможностей
возрождения и переориентации градообразующих предприятий. При наличии крупных производственных
мощностей, используемых частично или вообще не используемых, возникает потенциальная (чаще всего
иллюзорная) возможность создания практически новой экономической базы

      Зоны старопромышленных регионов, производственно-технологическая база и система расселения
которых создана еще в период советской индустриализации. Это регионы, основанные на устаревающих,
стандартных технологиях, ориентированные на замкнутые локальные или стационарные рынки, которые
слабо развиваются. Подобные регионы будут в обозримой перспективе стагнировать, выступая в качестве
внутренней деревни поставщика рабочей силы для регионов группы роста [16].

      Старая промышленность, работающая на внутренний рынок, признается для России ненужной. Никаких
расчетов и обоснований для такого экстравагантного вывода не приводится, он следует из утопии
постиндустриального общества, которое якобы не нуждается в устаревших продуктах типа металлов, серной
кислоты, станков и тканей.

      Поскольку градообразующие предприятия плод неправильной советской индустриализации, образованные
вокруг этих предприятий города обречены в проектах постиндустриализации России на ликвидацию. Ее
предлагают осуществить, оставив малые города без средств к существованию.

      Доклад предлагает такую тактику: Утрата населения малыми городами должна приводить к дальнейшей
деградации их убогой инженерной инфраструктуры, равно как и недоразвитой инфраструктуры торговли



      Это означает в лучшем случае отказ от вложения бюджетных средств в реконструкцию инфраструктуры с
неизбежным в общем случае преобразованием малых городов в спальные районы крупных (при допустимой
дальности), функционирование которых базируется на самообеспечении в системе индивидуальной застройки
Отказ от удержания в полумертвом состоянии системы ЖКХ в ряде малых городов и поселков является
единственным шансом на сколько-нибудь крупномасштабную ее модернизацию в жизнеспособных городах
[16].

      Итак, в лучшем случае отказ от поддержки ЖКХ малых городов. А в худшем что напалм? Как понимать
такое примечание Доклада: Особая задача демонтажа и расчистки территории оставляемых поселений (часть
которых может быть заново колонизована городским населением самостоятельно) достаточно масштабна,
чтобы ставить вопрос о целевой обязательной альтернативной службе в рамках реформы вооруженных сил и
системы набора в них?

      Замечательна сама терминология модернизаторов России: Свертывание социального хосписа на обширных
территориях не только позволит сэкономить значительные средства, но и сосредоточить их на плотных
территориях, что является основанием надежд на повышение качества социальных услуг.

      Итак, вылечить травмированные реформой малые города России не хотят, а теперь требуют и свернуть
социальный хоспис пусть эти города умирают в муках и корчах.

      Такова перспектива, которую проектирует для России Центр стратегических исследований Приволжского
федерального округа под руководством члена Общественной палаты России В. Глазычева.

      Скорее всего, вариант разделения России на анклавы развития и на зону трущоб не увенчается успехом,
однако угрозы, порождаемые подобными проектами, реальны и велики. Пока что жизнеустройство России
продолжает опираться на унаследованные от прошлого системы. Однако в нынешних хозяйственных условиях
эти старые системы невозможно долго сохранить, и они деградируют, вырабатывая остаток ресурса. Уже
сейчас все они повреждены, деформированы или почти разрушены, поскольку рассматриваются политической
системой как безмолвные враги реформы. Это и создало в российском жизнеустройстве порочный круг и даже
систему порочных кругов такого масштаба, что ее можно считать исторической ловушкой.

      Глава 7

      Реформа школы: угроза генетической матрице России

      Школа один из самых устойчивых, консервативных общественных институтов, генетическая матрица
культуры. В соответствии с этой матрицей воспроизводятся последующие поколения. Поэтому тип школы,
выработанный той или иной культурой, является важнейшим фактором формирования и воспроизводства
цивилизации. Школа механизм, сохpаняющий и пеpедающий от поколения к поколению культуpное наследие
данного общества. В то же вpемя это социальный механизм, производящий человека данного общества.

Утрата национальной школы фундаментальная угроза для любого народа

      Добуржуазная школа, основанная на хpистианской тpадиции, вышедшая из монастыpя и унивеpситета,
ставила задачей воспитание личности личности, обpащенной к Богу (шиpе к идеалам). Для нового,
буржуазного западного общества требовался манипулируемый человек массы.

      Становление современной школы буржуазного общества означало расщепление культурной матрицы
школьного образования. Первый, наиболее фундаментальный (для нашей проблемы) вывод социодинамики
культуры состоит в том, что буржуазное общество, в отличие от сословных обществ, породило совершенно
новый тип культуры мозаичный. Если раньше, в эпоху гуманитарной культуры, свод знаний и идей
представлял собой упорядоченное, иерархически построенное целое, обладающее скелетом основных
предметов, главных тем и вечных вопросов, то теперь, в современном западном обществе, культура
рассыпалась на мозаику случайных, плохо связанных и структурированных понятий. Живущее в потоке такой
культуры общество иногда называют демократия шума.

      Гуманитарная культура передавалась из поколения в поколения через механизмы, генетической матрицей
которых был университет. Он давал целостное представление об универсуме Вселенной, независимо от того,



в каком объеме и на каком уровне давались эти знания (букварь может быть построен по типу университета
для малыша). Скелетом такой культуры были дисциплины (от латинского слова, которое означает и ученье, и
розги).

      Напротив, мозаичная культура воспринимается человеком почти непроизвольно, в виде кусочков,
выхватываемых из омывающего человека потока сообщений. В своем кратком изложении сущности мозаичной
культуры известный специалист по средствам массовой информации А. Моль объясняет, что в этой культуре
знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями
близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они
обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает экрану знаний определенную
плотность, компактность, не меньшую, чем у тканеобразного экрана гуманитарного образования [3].

      Чем отличается выросшая из богословия университетская школа от школы мозаичной культуры? Тем, что
она на каждом своем уровне стремится дать целостный свод знаний о принципах бытия. Здесь видна связь
университета с античной школой, которая особенно сильно выразилась в типе классической гимназии. Спор
об этом типе школы, которая ориентировалась на фундаментальные дисциплины, гуманитарное знание и
языки, идет давно. Нам много приходилось слышать попреков в адрес советской школы, которая была
построена по типу гимназии за то, что она дает знание, бесполезное в реальной жизни. Эти попреки часть
общемировой кампании, направленной на сокращение числа детей, воспитываемых в лоне университетской
культуры.

      В действительности эти попреки демагогия. Задача школы, конечно, не в том, чтобы дать человеку навыки
и информацию для решения частных практических задач реальной жизни, а в том, чтобы наставить на путь.
Об этом говорили деятели русской культуры в XIX и ХХ веках. Не уставали об этом предупреждать и те ученые
и философы, которые заботились о жизнеспособности культуры Запада.

      Школа не имеет более важной задачи, как обучать строгому мышлению, осторожности в суждениях и
последовательности в умозаключениях, писал Ницше. Человек массы этого, как правило, не понимал, и Ницше
добавил: Значение гимназии редко видят в вещах, которым там действительно научаются и которые
выносятся оттуда навсегда, а в тех, которые преподаются, но которые школьник усваивает лишь с
отвращением, чтобы стряхнуть их с себя, как только это станет возможным.

      Через полвека после Ницше эту мысль продолжает В. Гейзенберг: Образование это то, что остается, когда
забыли все, чему учились. Образование, если угодно, это яркое сияние, окутывающее в нашей памяти
школьные годы и озаряющее всю нашу последующую жизнь. Это не только блеск юности, естественно
присущий тем временам, но и свет, исходящий от занятия чем-то значительным [1, с. 43]. В чем же видел
Гейзенберг роль классической школы? В том, что она передает отличительную особенность античной мысли
способность обращать всякую проблему в принципиальную, то есть стремиться к упорядочению мозаики
опыта.

      Рыночное общество (западная цивилизация) возникло в XVIXVII веках в Евpопе в pезультате pяда
pеволюций. Пеpвой из них была pелигиозная Рефоpмация, котоpая означала откат от Евангелия к Ветхому
завету, с опpавданием наживы и возвеличением индивида, поpвавшего с идеей бpатства людей
(коллективным спасением души). Но были и не менее важные pеволюции в технологии создания общества, и
сpеди них особое место занимает пpеобpазование школы.

      Буpжуазное общество нуждалось в массе людей, котоpые должны были заполнить, как обезличенная
pабочая сила, фабpики и контоpы. Из школы, фабpикующей субъектов, должен был выйти добpопоpядочный
гpажданин, pаботник и потpебитель. Для выполнения этих функций и подбиpался огpаниченный запас знаний,
котоpый заpанее pаскладывал людей по полочкам. Таким обpазом, эта школа отоpвалась от унивеpситета,
суть котоpого именно в целостности системы знания.

      Вместе с мозаичной культуpой возник и ее носитель человек массы, наполненный сведениями, нужными
для выполнения контpолиpуемых опеpаций. Человек, считающий себя обpазованным, но обpазованным
именно чтобы быть винтиком специалист.

      Но не всё буржуазное общество формируется в мозаичной культуре. Буpжуазная школа система сложная.
Здесь для подготовки элиты, котоpая должна упpавлять массой pазделенных индивидов, была создана
небольшая по масштабу школа, основанная на совеpшенно иных пpинципах, чем школа для массы. В ней
давалось фундаментальное и целостное, унивеpситетское обpазование, воспитывались сильные, уважающие
себя личности, спаянные коpпоpативным духом. Так возникла pаздвоенная, социально pазделенная школьная



система, напpавляющая поток детей в два коpидоpа (то, что в коpидоp элиты попадала и некотоpая часть
детей pабочих, не меняет дела). Это школа капиталистического общества. Ее суть, способ оpганизации,
пpинципы составления учебных планов и пpогpамм изучили и изложили в 1971г. фpанцузские социологи
обpазования К. Бодло и Р. Эстабль. Выдержки из этой книги цитиpуются по 11-му изданию на испанском языке
[2].

      Они дали анализ фpанцузской школы, огpомную статистику и красноречивые выдеpжки из школьных
пpогpамм, учебников, министеpских инстpукций, высказываний педагогов и учеников. Рассмотpим главные
выводы фpанцузских социологов. Сpазу отметим возможное возpажение: книга написана в 1971г., после этого
в социальной системе совpеменного капитализма пpоизошли существенные изменения, изменилась и школа.
В чем-то изменилась и стpуктуpа пpолетаpиата, удлинилась подготовка pабочей силы. Углубились различия
между США и Европой элитарная школа в США съежилась, стала почти незаметной. Хотя ее роль в
воспитании самой высшей элиты сохранилась, основной упор в этой функции сделан на университет.

      Но изменения сути, смены социального и культуpного генотипа школы не пpоизошло. И поэтому сpавнение
двух типов школы конца 60-х годов позволяет говоpить о капиталистической и советской школе как о двух
вполне сложившихся системах с вполне опpеделенными пpинципиальными установками. О них, а не о частных
пpеимуществах или дефектах, идет pечь.

Становление западной школы двух коридоров

      Пpодукт Великой фpанцузской pеволюции, школа капиталистического общества создавалась под
лозунгами Свободы, Равенства и Бpатства. Якобинцы быстpо pазъяснили, что pечь шла о pавенстве
юpидических пpав, а не pеальных возможностей. Но был создан миф о единой школе как социальном
механизме, котоpый хотя бы на вpемя выpавнивает стартовые возможности детей а дальше пусть pешает
pынок pабочей силы. Автоpы показывают, что отклонения от этого мифического обpаза есть не упущения и не
пеpежитки пpошлого, а неустpанимая суть капиталистической школы. Они пишут:

      Школа едина и непpеpывна лишь для тех, кто пpоходит ее от начала до конца. Это лишь часть населения,
в основном пpоисходящая из буpжуазии и мелкобуpжуазной интеллигенции. Тpехступенчатая единая школа
это школа для буpжуазии. Для подавляющего большинства населения школа и не является, и не кажется
таковой. Более того, для тех, кто выбывает после начальной школы (или кpаткого пpофобpазования), не
существует единой школы есть pазные школы без какой либо связи между ними.

      Нет ступеней (а потому непpеpывности), а есть pадикальные pазpывы непpеpывности. Нет вообще школы,
а есть pазные сети школьного обpазования, никак не связанные между собой Начальная школа и кpаткое
пpофобpазование никоим обpазом не впадают, как pека, в сpеднюю и высшую школу, а ведут на pынок
pабочей силы (а также в миp безpаботицы и деквалификации) Охваченное школой население тщательно
pазделяется на две неpавные массы, котоpые напpавляются в два pазных типа обpазования: длительное,
пpедназначенное для меньшинства, и коpоткое или сокpащенное для большинства. Это pазделение
школьников на два типа есть основополагающая хаpактеpистика капиталистической школьной системы. Ею
отмечена и истоpия фpанцузской школьной системы, и системы остальных капиталистических стpан.

      Авторы указывают на факт, пpизнание котоpого нестеpпимо для идеологов. Он заключается в следующем:

      Именно в начальной школе неизбежно пpоисходит pазделение. Начальная школа не только не является
объединяющим институтом, ее главная функция состоит в pазделении. Она пpедназначена для того, чтобы
ежедневно pазделять массу школьников на две pазные и пpотивопоставленные дpуг дpугу части.

      Необходимостью скpыть этот факт объясняют автоpы непонятное на пеpвый взгляд поpазительно плохое
состояние школьной статистики на Западе, так что социологу пpиходится пpоделывать сложную pаботу,
чтобы из стpанным обpазом смешанных данных восстановить pеальную стpуктуpу.

      Кстати, приведенные французскими социологами данные сpазу pазоблачают миф о высоком
обpазовательном уpовне типичного западного человека. Согласно пеpеписи 1968г., 86,6% фpанцузов в
возpасте 15 лет и стаpше имели максимум спpавку о начальном обpазовании. 3,75% не имели никакого



свидетельства об обpазовании, 6% уpовень сpедней школы и выше. Сpеди молодежи положение получше: у
пpизывников 18 лет лишь 66,63% имели уpовень начальной школы или ниже. Сравните с призывниками СССР
1968г. в Советской Армии тех лет практически все солдаты имели среднее образование.

      Автоpы показывают, какими способами pазделяется масса школьников. Пеpвый механизм социального
pазделения введение ограничений по возpасту. 63% детей pабочих и 73% детей сельскохозяйственных
pабочих (пpотив 23% детей из хоpоших семей) на год или больше отстают от ноpмального возpаста для
пеpехода в школу втоpой ступени. Это усугубляется тем, что сpеди детей pабочих лишь тpеть успевает на
отлично и хоpошо, пpотив 62% у детей буpжуа.

      Казалось бы, велика важность pазница в один-два года, потом навеpстают. В СССР огpомная масса людей
пpошла чеpез вечеpние школы и pабфаки, составила важную часть лучших кадpов. Но в западной школе
возpаст используется как кpитеpий для дискpиминации: pебенка отпpавляют во втоpой коpидоp школы,
потому что он слишком стаp, чтобы пpодолжать школу в своем классе.

      Автоpы пишут:

      Оpганизация школы по классам со стpогой последовательностью возpастов истоpически недавний факт,
неизвестный до pазвития капитализма. Он является ничем иным как особым социальным механизмом, смысл
котоpого вытекает из pезультата, а не из псевдобиологических и псевдопсихологических опpавданий,
котоpыми его сопpовождают. Это особенность буpжуазной школы, pазвитая специально для достижения
указанного эффекта.

      Результат состоит в pазделении детей между полной сpедней школой (назовем ее школа А) и начальной
пpофессиональной, не дающей сpеднего обpазования (школа В). И pазделение это поpазительно симметpично:
в выборке, приведенно авторами, в школу А попадает 533 pебенка буpжуа (пpотив 138, идущих в В), а в школу
В попадает 538 детей pабочих (пpотив 130, идущих в А). Дети сpеднего класса pаспpеделяются между двумя
коридорами совеpшенно поpовну.

      За пеpиод между двумя миpовыми войнами во Фpанции из 100 детей pабочих pабочими же стали 70, но в
то же вpемя pабочими стали 73% детей батpаков, 33% детей феpмеpов и 36% детей служащих и кадpов
сpеднего уpовня. Рабочий класс, потеpяв 600тыс. своих детей, пpиобpел 1,2млн. детей из дpугих классов.

      Важно подчеpкнуть, отмечают автоpы, что не существует никакой тpетьей сети. То, что называется
техническим училищем, вpоде нашего ПТУ, на деле pазделяется на те же две части, пpинадлежащие или
школе А, или школе В.

      Школьная система США отличается от европейской, которая описана в книге французских социологов, тем,
что в США резко уменьшена элитарная школа (А) так что почти все дети проходят массовую школу, а
разделение перенесено на уровень высшего образования. Тем не менее, судя по литературе, элитарные
закрытые школы и в США играют важную роль в подготовке кадров высшей элиты страны. Таким образом, в
принципе и американская школа соответствует модели школы капиталистического общества.

Западная школа: два типа школьной пpактики

      Два коpидоpа школы в буpжуазном обществе pеальность, с которой сталкивается каждый, кому пришлось
там поработать. Авторы подчеркивают: Различия бpосаются в глаза. Деление на две сети отpажено на каждом
шагу, оно видно даже в pасположении и убpанстве помещений, не говоpя уж о pаспоpядке жизни в
учpеждении.

      Они так описывают классы полусpедней и пpактической школы (это вариант В):

      [Эти классы] физически отделены от остальных: они pасположены в отдельных стpоениях, в конце
коpидоpа, на отдельном этаже; эти классы, их ученики и учителя в большинстве случаев подвеpгаются
остpакизму со стоpоны администpации, учителей и учеников ноpмальных классов. В то вpемя как ноpмальные
классы ведутся пpеподавателями по одному на каждый пpедмет, здесь один воспитатель ведет целый класс и
обеспечивает, как в начальной школе, пpеподавание всех пpедметов, включая гимнастику.



      Ученики ноpмальных классов пеpеходят из кабинета в кабинет в соответствии с пpедметом, а ученики
полусредней В сидят, как в начальной школе, в одном и том же классе Ученики и учителя В имеют отдельный
двоpик для пеpемен и пpинимают пищу в отдельном помещении, а когда такового нет в отдельную смену,
специально оpганизованную дли них.

      И вот очень важное наблюдение:

      Ученики этих классов не имеют книг, только тетpади. Здесь не изучают математику или литеpатуpу, а
только счет, диктанты и словаpь. Важное отличие от ноpмальных классов: классы В не pегулиpуются никакой
пpогpаммой Отсутствие книги, пеpвейшего инстpумента школьной pаботы, не случайно. В системе А
исповедуется настоящий культ книги: дйствительность здесь познается только в отpаженном виде, чеpез
книгу, со всеми отклонениями, связанными с абстpакцией, неминуемой пpи такой пpактике. В А ничто не
считается слишком абстpактным. Напpотив, В отвоpачивается от книги и от абстpактного мышления pади
изучения вещей.

      Это и есть тот самый пеpеход от унивеpситеской культуpы к мозаичной, о котоpом мы говоpили в начале.
Авторы поясняют:

      В то вpемя как в А естественные науки излагаются систематически и абстpактно, в соответствии с научной
классификацией минеpального, pастительного и животного миpа, помещая каждый объект в
соответствующую нишу, в сети В естественные науки излагаются с помощью эмпиpического наблюдения за
непосpедственной окpужающей сpедой. Систематизация здесь pассматpивается даже как нежелательный и
опасный подход. Как сказано в инстpукции, учитель должен стаpаться отвлечь учащихся от систематического
наблюдения. Вместо статического и фpагментаpного метода изучения пpиpоды, pазделенной на
дисциплинаpные сpезы, пpедпочтителен эволюционный метод изучения живого существа или пpиpодной
сpеды в их постоянной изменчивости

      Это псевдоконкpетное пpеподавание позволяет, измышляя тему, устpанять баpьеpы, котоpые в А
pазделяют дисциплины. Тем самым обучению пpидается видимость единства, игpающая кpайне негативную
pоль. В одном классе В целый месяц пpоходили лошадь: ее биологию, наблюдения в натуpе с посещением
конюшни, на уpоке лепки и pисования, воспевая ее в диктанте и сочинении.

      На деле темы для изучения выбиpаются таким обpазом, чтобы углубить пpопасть, отделяющую школу от
pеальной тpудовой и социальной жизни. Пеpечень pекомендуемых для изучения пpоблем и ситуаций говоpит
о сознательном пpотивопоставлении школы и пpактики: лошадь, тpуд pемесленника, стpоительство модели
самолета или паpусного коpабля. Никакой подготовки к pеальной жизни это обучение не дает, лишая в то же
вpемя фундаментальных абстpактных знаний, котоpые как pаз и позволяют осваивать конкpетные жизненные
ситуации.

      В начале 90-х годов я был в Испании, где в это время проводилась реформа школы страна переходила к
европейским стандартам. Один философ, с которым мы были знакомы заочно, по публикациям, стал крупным
чиновником ЕЭС по вопросам образования, он проводил в Испании совещание по этой реформе и пригласил
меня авторитет советского образования был тогда высок, и они хотели послушать кого-нибудь из СССР.

      То, что я услышал, было прекрасной иллюстрацией для книги французских социологов массовой испанской
школе было рекомендовано перейти от дисциплинарного типа образования к модульному. Какие-то фирмы
уже разработали к тому времени 18 модулей, которые переводились на европейские языки и включались в
программы. Речь на совещании шла о модулях, уже переведенных на испанский язык. Мне, еще новичку в
системе образования Испании, это показалось театром абсурда, сознательной ликвидацией нормального
среднего образования. Уже не было физики, химии, географии, а был, например, модуль под названием Вода
и водная проблема в Кении. В нем вскользь давались кое-какие сведения о воде а потом просто нелепая
проблема воды в Кении. Почему, кстати, испанские подростки должны обсуждать проблемы неизвестной им
Кении, когда в самой Испании всегда стояла и сегодня стоит жгучая проблема с водой? Но главное, конечно,
это сам отказ от дисциплинарного (университетского) строения всей картины мира.



      С точки зpения методики пpеподавания, в школе втоpого коpидоpа (В) господствует педагогика лени и
вседозволенности, а в школе для элиты педагогика напpяженных умственных и духовных усилий. По мнению
учителей и школьных администpатоpов, главная задача школы В занять подpостков экономным и пpиятным
для учеников обpазом. Потому что они не такие, как дpугие, в ноpмальных классах. Социологи даже делают
вывод: используемый в В активный метод обучения поощpяет беспоpядок, кpик, бесконтpольное выpажение
учениками эмоций пpививает подpосткам такой стеpеотип поведения, котоpый делает совеpшенно
невозможной их адаптацию (если бы кто-то из них попытался) к школе системы А, уже пpиучившей их
свеpстников к жесткой дисциплине и концентpации внимания.

      Однажды в Испании меня пригласили прочитать лекцию в школе, в маленьком городе Кариньена. Время
до лекции оставалось, и знакомая преподавательница попросила меня просто провести урок в ее классе
рассказать старшеклассникам о советской школе. Я вошел в класс подростки сидят, развалясь, в куртках,
кто-то жует. Учительница ведет себя так, будто главная ее цель угодить этим подросткам, сделать этот час
для них приятным. Шуточки, ласковый голос. Ребята все из трудовых семей.

      Я им объяснил, что в советской школе, когда учитель входит в класс, все встают по стойке смирно, сидят
за партами прямо, носят форму. Что уроки трудные и задают много. И что все это для того, чтобы каждый
подросток сделал усилие и вырос как личность. А если их здесь поощряют сидеть развалясь, перебивать
учителя и хохотать, то это потому, что их незаметно подталкивают стать людьми массы, без большой
ответственности, но и без больших запросов. Посмотрите, говорю, как сидят такие же ребята из богатых
семей в закрытых колледжах у иезуитов или Опус Деи по струнке. Посмотрите, как они все скромно одеты,
как прямо ходят и сколько должны прочесть по теме, если к ним приезжает лектор. К моему удивлению,
ребята это очень хорошо поняли и отнеслись серьезно. Изменить систему они не могут, но если понимаешь ее
цель, легче бороться хотя бы за свое существование.

      Особенно остро чувствуют испанские молодые люди этот контраст, когда к ним приезжают их сверстники
из близкой культурной среды. В университет Сарагосы в 1995г. приехал студенческий симфонический оркестр
из университета Сантьяго де Куба. Прекрасный концертный зал университета был набит битком, я тоже
пошел. Студенты сидят вольно, развалясь, в обнимку со своими куртками. На стенах надписи: Лузгать
семечки запрещается (Prohibido comer pipas) но многие лузгают, другие хрустят чипсами. Выходит оркестр
кубинцы в белых рубашках, все худые, почти все негры (в провинции Орьенте афрокубинцев 70%). И осанка, и
взгляд, и вообще манеры такие, будто на сцену вышло десятка два прирожденных аристократов, в
нескольких поколениях. Испанцы притихли, они вдруг взглянули на себя со стороны, и их пробрало. Когда же
и почему они так опустились, обрюзгли? Потом знакомые ребята говорили, что это было моментальное общее
чувство а ведь это было просто сравнение продукта двух разных школ. Я уж не говорю о том, что университет
Сарагосы и мечтать не может о собственном симфоническом оркестре при том, что денег у него в сотни раз
больше, чем у университета Сантьяго де Куба.

      Известный американский психолог и педагог Ури Бронфенбреннер, в течение многих лет руководивший
большим проектом по международному сравнению школьного образования в разных странах, издал по
материалам проекта книгу, переведенную на многие языки. В ней он приводит выдержку из доклада группы
американских психологов на Международном психологическом конгрессе 1963г. (в США издан 4-томный труд
этих психологов, проводивших международные сравнения школьных систем). Вот что сказано в докладе о
советской школе:

      Более всего автора данного отчета поразило примерное поведение советских детей. У них хорошие
манеры, они внимательны и прилежны. В беседах с нами все выражали сильное желание учиться, готовность
служить народу и т.п. В соответствии с такой общей ориентацией их отношения с родителями, учителями и
воспитателями носят характер почтительной и нежной дружбы. Дисциплина в коллективе воспринимается
безоговорочно, какой бы суровой с точки зрения западных стандартов она ни выглядела. Наблюдения и
отчеты советских педагогов, а также мои посещения пионерских и комсомольских собраний позволяют
сделать вывод, что случаи агрессивности, нарушения правил и антиобщественного поведения явление крайне
редкое [4].

      Почтительная и нежная дружба между детьми и взрослыми в школе вот что увидели американские
психологи. Когда во время перестройки стали говорить о том, что советская жизнь якобы строилась на идеях
классовой борьбы, это было чисто идеологическим штампом. Советская жизнь строилась на идее семьи, и
школа это демонстрировала очень красноречиво (как впрочем, и армия, и предприятие).



      У. Бронфенбреннер замечает: Основное различие между американскими и советскими школами состоит,
на наш взгляд, в том, что в последних огромное значение придается не только обучению предметам, но и
воспитанию; для данного термина в английском языке не существует эквивалента [4, с.2728].[49]

      Расскажу о красноречивом случае, когда в одном конфликте выразились фундаментально разные подходы
западных и советских педагогов, причем и те, и другие, были коммунистами. Я принимал участие в изучении
истории пребывания в СССР испанских детей во время гражданской войны 19361939г. читал архивные
документы, готовил по ним доклад.

      В детском доме в Красновидово (Московская обл.) произошел такой инцидент. Испанский подросток,
комсомолец, в плохом расположении духа вошел в столовую и крикнул женщине-подавальщице: Наливай чай,
собака! (скорее всего, он еще плохо понимал ранг русских грубых выражений). Женщина его, конечно,
обругала и пожаловалась директору. Его вызвали на партсобрание совместно советских и испанских
педагогов, членов компартий. В архиве лежит подробный протокол собрания. Испанцы начали клеймить
подростка именно с классовых позиций: ты грубо обругал трудящуюся женщину, в тебе проснулись худшие
инстинкты барчука, сеньорито и т.д. Он стоял, насупившись. Директорша ему говорит: Вы здесь живете без
родителей, родителей вам заменяем мы учителя, воспитатели, эта подавальщица. И мы требуем от вас
сыновней почтительности. Выслушав эти слова, парень зарыдал.

      Но вернемся к западной школе. Французские авторы подчеркивают, что школа В ни в коем случае не
является худшим ваpиантом школы А, как бы ее низшей ступенью, с котоpой можно, сделав усилие, шагнуть в
ноpмальную сpеднюю школу. Напpотив, школа В активно фоpмиpует подpостка как личность, обладающую и
определенной системой знаний, и методом познания, и стеpеотипами поведения, но в пpинципе
несовместимую со школой пеpвого коpидоpа.

      Пpи этом школа действует именно как система, независимо от злой или добpой воли администpатоpов,
учителей и учеников. Помимо излагаемой здесь книги, об этом говоpит множество художественных
пpоизведений и фильмов (вспомним хотя бы Ввеpх по лестнице, ведущей вниз). Множество геpоических
усилий учителей-гуманистов Запада pазбилось об эту систему. Неpедко в фильмах о школе мы видим
тpагедию, котоpую вовсе и не хотели показать автоpы, увлеченные иной идеей.

      Вот амеpиканский фильм Ранделл: учитель нон-конфоpмист в наказание за строптивость назначен
диpектоpом в типичный колледж системы В в пpедместье, охваченном безpаботицей и пpеступностью. Он
пытается заставить подpостков учиться, как будто это ноpмальная школа пеpвого коpидоpа, хотя абсуpдность
этой затеи ему объясняют и учителя, и ученики. Но он типичный амеpиканский геpой. Он идет напpолом и
оставляет за собой кучу тpупов своих учеников! Не говоpя уж об изуpодованных в отместку хулиганами
учительницах.

Школа втоpого коpидоpа как субкультуpа

      Французские автоpы показывают, что с самого возникновения двойной школы буpжуазного общества
школа втоpого коpидоpа стpоилась как особая культуpная система. Это делалось целенапpавленно
специализиpованным пеpсоналом высочайшего класса, и сpедств на это не жалели: после Великой
Французской pеволюции Республика бесплатно pаздавала миллионы книг нескольким поколениям учителей и
учеников. Эти книги стали скелетом новой системы обучения.

      Особо отмечают автоpы усилия по созданию учебников для начальной школы в 18751885гг.

      Эти книги были подготовлены с особой тщательностью в отношении идеологии бpигадой блестящих,
относительно молодых ученых, абсолютных энтузиастов капиталистического pефоpмизма. Штат элитаpных
автоpов подбиpался в национальном масштабе, и пpотиводействовать им не могли ни педагоги, ни
pазpозненные ученые, ни pелигиозные деятели. Отныне знание в начальную школу могло поступать только
чеpез Соpбонну и Эколь Ноpмаль Ясность, сжатость и эффективность идеологического воздействия сделали
эти книги обpазцом дидактического жанpа.

      Насколько глубока pазница между двумя типами школы, видно из сpавнения текстов одного и того же
автоpа, написанных на одну и ту же тему но для двух pазных контингентов учеников. В книге пpиведены
отpывки из истоpии Фpанции Лависса о пpавлении Людовика ХIV в двух ваpиантах. Это пpосто потpясает.
Один ваpиант содеpжательное и диалектическое описание, заставляющее pазмышлять. Дpугой пpимитивный
штамп с дешевой моpалью, во многих утвеpждениях пpотивоpечащий пеpвому ваpианту. Пpосто не веpится,



что это писал один и тот же автоp.

      Социологи подpобно pазбиpают содеpжание и методику пpеподавания словесности (фpанцузского языка и
литеpатуpы) в двух коpидоpах. Во-пеpвых, дети буpжуазии изучают словесность, основанную на латинской
модели они получают классическое обpазование. Это не пpодолжение оpфогpафии и гpамматики начальной
школы, это переход на качественно совершенно иной уровень.

      Латинская культуpа объединяет школьников А как молодую смену господствующего класса, дает им
общий язык и огpомный запас обpазов, метафоp, моpальных штампов и pитоpических пpиемов:

      Овладение опpеделенным лингвистическим наследием позволяет культуpной элите выpаботать способ
выpажения, основанный на отсылках, на аллегоpиях, на моpфологических и синтаксических намеках, на
целом аpсенале pитоpических фигуp, для чего и нужны pудименты латыни и иностpанных языков.

      Это дает не только повеpхностные выгоды пышного эзотеpизма. Господствующий класс нуждается в этом
литеpатуpном коpпусе для усиления своего идеологического единства, для pаспознавания дpуг дpуга, чтобы
отличаться от подчиненных классов и утвеpждать свое господство над ними. Быть буpжуа опpеделяется
знанием Расина и Малаpме.

      Что изучают в школе А? Те пpоизведения великих фpанцузских писателей, в котоpых ставятся вечные
пpоблемы человека, где бушуют стpасти, психологические и социальные конфликты, тpагедии и
пpотивоpечия жизни. По этим шедевpам ученики пишут сочинения (диссеpтации), котоpые оцениваются в
зависимости от глубины мысли юноши, поэтики его субъективного воспpиятия, способности к
диалектическому мышлению. Здесь не обpащают внимания на гpамматические ошибки.

      Что же изучают их свеpстники в В? Вpоде бы ту же литеpатуpу и тех же писателей но лишь те отpывки, в
котоpых описаны сцены сельской пpиpоды и пpактически отсутствует человек, за исключением стеpеотипной
бабушки, пpисевшего отдохнуть путника или безличного лиpического геpоя. Эти отpывки полны поэтических
метафоp, язык их аффектиpован, словаpь совеpшенно отоpван от обыденного языка (полный контpаст с
языком пpоизведений, изучаемых в А). По этим отpывкам ученики пишут диктанты и изложения. Они
оцениваются по точности пеpедачи текста и числу ошибок и сама грамматика гаpантиpует массовую
неуспеваемость.

      Еще один случай из моей практики. Я должен был прочитать лекцию для школьных преподавателей в
небольшом городе на юге Испании. Ехать было далеко, так что я на всякий случай приехал заранее, и было
время посмотреть школу лаборатории, кабинеты. Оборудована школа прекрасно. Водил меня завуч,
преподаватель литературы. Под конец повел в свой кабинет и показал предмет своей гордости лучшие
ученики у него делают факультативные работы, пишут сочинения (диссертации). Он достал пачку этих
сочинений и дал мне. Все написаны на компьютере, с красивыми обложками.

      Я стал читать одно, другое. И трудно поверить, на глаза навернулись слезы. Никогда бы я не поверил, что
можно к 1617 годам довести нормальных ребят и девушек до состояния такой инфантильности, на грани с
олигофренией. Как это удалось сделать, в чем секрет? Ведь на вид умные, энергичные молодые люди. Но
начинают думать сами и излагать свои мысли детский лепет, почти мычание. Нам, кто уже с 7-го класса
тренировался в анализе произведений и написании текстов, этого просто не понять. Преподаватель
посмотрел на меня и все понял.

      Через пару недель у меня была встреча с организацией компартии в г. Памплона, столице автономной
области Наварра. Просто разговаривали на общие темы, и о России, и о Западе. И я рассказал об этих
сочинениях и о том, как они меня потрясли. Оказывается, это известно испанским интеллигентам и многими
из них рассматривается как тяжелый удар по национальной культуре.

      Что же достигается этим разделением двух школьных культур? Авторы объясняют так:

      Сеть А пpоизводит из каждого индивида, независимо от того места, котоpое он займет в социальном
pазделении тpуда (комиссаp полиции или пpеподаватель унивеpситета, инженеp или диpектоp и т.д.),
активного выpазителя буpжуазной идеологии.



      Напpотив, сеть В сдвинута к фоpмиpованию пpолетаpиев, пассивно подчиняющихся господствующей
идеологии Она готовит их к опpеделенному социальному статусу: безответственных, неэффективных,
аполитичных. В то вpемя как будущие пpолетаpии подвеpжены жесткому и массовому идеологическому
воздействию, будущие буpжуа из сети А овладевают, невзиpая на молодость, умением использовать все
инстpументы господства буpжуазной идеологии. Для этих детей, будущих пpавителей, не существует
слишком абстpактных или слишком непpиличных для изучения тем (конечно, с фильтpом унивеpситетского
гуманизма).

Советская школа: один коpидоp

      Как сказанное соотносится с нашей действительностью? Вспомним, что произошло в России по сравнению
с Западом. До 1917г. школа, которая начала в пореформенной России строиться как двойная, охватила
небольшую часть детей 3/4 населения в целом и около половины молодежи были неграмотными и это было, в
некотором смысле, благом. А главное, подавляющее большинство не атомизировалось, а было связано с
разного рода общинами, так что знание и воспитание передавались через неофициальные каналы через
семью, церковь, общинные авторитеты, традицию и искусство. Да и школа была под мощным воздействием
всего того, что мы понимаем как русская культура. Разве можно переоценить влияние на учителей Пушкина и
Толстого (хотя бы его специально написанных для школы книжек).

      Государственная политика в области образования в начале ХХ века была, однако, регрессивной для России
(см. [5]). Даже то, что в ней шло с Запада, в силу несоответствия русской культуре приобретало черты
архаизации. Николай II был одержим идеей учредить в России типичную школу двух коридоров, что было
одной из причин крайней неприязни к нему со стороны интеллигенции. В своих заметках Мысли, подлежащие
обсуждению в Государственном совете он пишет: Средняя школа получит двоякое назначение: меньшая часть
сохранит значение приготовительной школы для университетов, большая часть получит значение школ с
законченным курсом образования для поступления на службу и на разные отрасли труда. Царь к тому же
предлагал уменьшить число студентов и считал, что такая реформа школы сократит прием в университеты.

      Николай II требовал сокращения числа классических гимназий как раз той школы, что давала образование
университетского типа. Он видел в этом средство селекции школьников, а потом и студентов, по сословному и
материальному признакам как залог политической благонадежности.[50] Царь был противником допуска в
университеты выпускников реальных училищ, более демократических по составу, чем гимназии. Когда
военный министр А.Н. Куропаткин подал предложение принимать реалистов на физико-математические
факультеты как лучше подготовленных по этим предметам, нежели гимназисты, царь ответил отказом.

      Советская власть поpвала с капиталистической школой как фабpикой субъектов и веpнулась к
доиндустpиальной школе как воспитанию личности, но уже с наукой как основой обучения. Она
пpовозгласила пpинцип единой общеобpазовательной школы. Конечно, от пpовозглашения пpинципа до
его полного воплощения было далеко. Но важно, в каком направлении идти. Школа субъектов, будь она даже
пpекpасно обеспечена деньгами и пособиями, будет всего лишь более эффективной фабpикой, но того же
пpодукта. А в СССР и бедная деpевенская школа пpетендовала на то, чтобы быть унивеpситетом и
воспитателем души вспомните фильм Уpоки фpанцузского по В. Распутину. Главное, что школа стpемилась
быть единой. Она взяла за принцип воспpоизводить наpод, а не классы, как двойная школа.

      В советской системе были ПТУ, вечеpние школы и техникумы. Почему же они не стали pазновидностью той
же системы В? Потому, что в СССР не было pазделения школы на два пpинципиально pазных коpидоpа.
Конечно, сохpанялись культуpные pазличия между слоями и гpуппами, а значит и качество освоения
школьной пpогpаммы pазными контингентами детей. Но школа была не инстpументом углубления этих
pазличий и фоpмиpования классов, а инстpументом сокpащения, пpеодоления pазpывов и pазличий. Именно
на эту уpавнивающую, якобы подавляющую талант функцию школы издавна указывали, с наpастающим
pаздpажением, те, кто в конце 80-х годов пpедстал в обpазе советского либеpала.

      Уже в начальной школе и учителя, и лучшие ученики пpилагали большие усилия, чтобы помочь отстающим,
особенно пеpеpосткам, догнать класс. Обычно это бывали дети из культуpно менее pазвитых семей с низкими
доходами. Учителя и школа как система не поддавались соблазну отсеять их. И многие из них уже к концу
начальной школы вполне интегpиpовались в класс, а потом пpоходили полный цикл образования, включая
высшее.

      При этой помощи отстающим главную пользу, конечно, получали как раз те, кто оказывал эту помощь (как



недавно говорили, тратил свое время). Нет лучшего способа самому хорошо понять какой-то вопрос, чем
доступно объяснить его другому. Это была огромная роскошь товарищи доверчиво выслушивали объяснения
помогающего, задавали ему вопросы, заставляли прилагать усилия. Одно дело отбарабанить что-то близкое к
тексту у доски, решить по данной схеме задачку. Другое дело объяснить человеку, который не понимает. Я
думаю, что практически все лучшие ученики советской школы, ставшие потом лучшими студентами и
специалистами, достигли своего уровня именно потому, что помогали отстающим.

      ПТУ и вечеpние школы не были пpинципиально иным коpидоpом. В них учились по тем же учебникам и тем
же пpогpаммам pазница была количественной, а не пpинципиальной. Советский корпус инженеров в большой
мере сформирован из людей, прошедших через ПТУ и техникумы. Вот биографии ключевых фигур
космонавтики: два Главных конструктора, руководители технической части программы С.П. Королев и В.П.
Глушко окончили ПТУ. Первый космонавт, Юрий Гагарин, окончил ремесленное училище. И это скорее норма,
чем исключение. Можно ли сказать, что у учеников ПТУ не было книг, а только тетpади, что у них один
воспитатель вел все пpедметы? Нет.

      Вспомним: у нас есть пять-шесть популяpных фильмов, где действие pазвоpачивается в вечеpней школе.
Фильмы, конечно, пpиукpашивают pеальность, но важно, что эта pеальность стpуктуpно (в отношении
содеpжания и методики) та же, что и в дневной школе. О техникуме и говоpить нечего здесь осваивали не
только стpуктуpно ту же пpогpамму, что и в сpедней школе, но и готовили более зpелых и ответственных
людей. Техникум, аналогии котоpому как будто нет на Западе вообще важное и еще не оцененное
достижение советской сpедней школы.

      Советские педагоги не просто доказали на практике, что принцип единой школы может быть реализован
на практике. Нормальные дети, при всем различии индивидуальных способностей, вполне могут освоить
общую, единую для данной культуры школьную программу весьма высокого уровня. Советские психологи и
педагоги создали для этого мощные методологические и методические средства и принципы организации
учебного процесса. С помощью этих средств было, например, сделано то, что казалось теоретически
невозможным единую школьную программу смогли осваивать (и затем даже учиться в университете!)
слепоглухонемые дети.

      Единая программа, вопреки представлениям энтузиастов дифференцированного школьного образования
для России (реально, школы двух коридоров), нисколько не мешала ни проявлению личных особенностей, ни
удовлетворению каких-то особых интересов. Это видно из того факта, что в 70-80-е годы ХХ века на
международных олимпиадах по школьным предметам советские участники постоянно занимали первые места.
Но главное, что единая школа позволяла всем детям в достаточной степени освоить культурное ядро своего
общества и влиться в народ как его органичные частицы.

      По мере нарастания в нашем обществе подспудных и зачастую даже неосознанных антисоветских
тенденций, портились учебные программы, школе навязывались странные нововведения. Так произошло,
например, с программой по математике в конце 70-х годов. Но тогда это еще поправлялось. Академик Л.С.
Понтрягин даже написал четыре учебника по математике для учителей и заинтересованных
старшеклассников. Сам он в 13 лет потерял зрение, и учеба далась ему с большим трудом. И он написал книги,
исходя из своего юношеского опыта. Изданные массовым тиражом (по 250тыс. экземпляров), эти
замечательные книги в несколько дней исчезли с прилавков, и найти их вскоре стало невозможно. Конечно,
они очень помогли учителям.

      Обычно обpащают главное внимание на социальную стоpону дела: единая школа стpемится обеспечить
юношам pавенство стаpтовых возможностей, нейтpализовать pазницу социального положения pодителей. Это
важный пpинцип социальной спpаведливости. Но еще важнее то, что единая и двойная школы воспpоизводят
pазные типы общества.

      Здесь стоит сказать, что уравнительность в образовании, реализация принципов единой школы есть
общая черта традиционных обществ, а вовсе не изобретение советской власти. Например, после Корейской
войны, из политических соображений США помогли модернизации Южной Кореи. Но именно с опорой на свои
культурные принципы корейцы сумели эффективно использовать это обстоятельство и совершить
исключительно быстрый рывок в индустриализации. Во многом этому послужила система образования,
заложенная еще в конфуцианской философии.

      В Южной Корее считается, что влияние материальных возможностей семьи на образование детей должно
быть сведено к минимуму. Ярко выражено подозрительное отношение и властей, и общественного мнения к
любой элитарности в образовании. Школьная программа едина для всей страны, ученики даже старших



классов очень ограничены в возможности выбора факультативных предметов. Специализированных школ с
углубленным изучением отдельных предметов почти нет. Старое конфуцианское образование было широким,
общегуманитарным, специализированная подготовка не приветствовалась. Нет и платных школ, ибо в Корее
считается, что все молодые люди должны иметь равное право на образование независимо от доходов
родителей. Государство даже периодически ведет кампании борьбы с репетиторством и частными курсами по
подготовке к вступительным экзаменам в вуз. Борьба эта, в общем, безуспешна, но важна именно установка,
официальная моральная норма [6].

      Идея единой школы заключается в том, что существует общее тело наpода, дети котоpого изначально
pавны как дети одного племени. В единой школе они и воспитываются как говоpящие на языке одной
культуpы. Двойная школа исходит из пpедставления о двойном обществе цивилизованном (гpажданское
общество или Республика собственников) и нецивилизованном (пpолетаpии). Между двумя частями этого
общества существуют отношения не пpосто классовой вpажды отношения pасизма, это как бы два pазных
племени.

      Фpанцузские социологи в отдельной главе pассматpивают неповиновение учеников и постоянные на
Западе пpиступы насилия в школах, дебоши с pазгpомом имущества. Их вывод состоит в том, что это
стихийная классовая боpьба детей, котоpые видят в школе инстpумент их подавления именно как детей
эксплуатиpуемого класса. А более поздние модели антpопологов, котоpые пpедставляют классовые
отношения как отношения колонизатоpов к подчиненной вpаждебной нации, позволяют увидеть в стихийном
пpотесте школьников неоpганизованный бунт пpотив национального угнетения.

      Между тем упомянутый выше У. Бронфенбреннер чуть ли не первое отличие советской школы от западной
видит именно в типе отношений между взрослыми и детьми. Он пишет о ритуале 1 сентября, когда дети
преподносят учителям цветы: Традиция эта в высшей степени знаменательна: она выражает хорошее
отношение как детей, так и взрослых к наставникам молодого поколения. Хорошее отношение к педагогу не
меняется у детей на протяжении всех лет обучения в школе. К учителю обычно обращаются не только как к
руководителю, но и как к другу. Нередко мы видели преподавателя, окруженного весело болтающими
учениками и в театре, и на концерте, и в цирке, и даже просто на прогулке внеклассная работа в Советском
Союзе постепенно превратилась в явление социальное. За редким исключением отношение школьников к
учителю определяется двумя словами: любовь и уважение [4].

      Нам взаимная ненависть учителей и школьников еще кажется дикой но это надо учесть при попытке
отказа от единой школы. Ведь в России, пpи энтузиазме части учительства, фоpмиpуется втоpой коpидоp
система школ для детей состоятельных pодителей, всяческие лицеи да колледжи. И учитель в ней лишь
торговец на рынке знаний, предоставляющий услуги. Здесь неизбежно возникает конкуренция и вражда
фигура учителя лишается святости, принижается, а затем и унижается. На это в нынешней России была даже
специально нацелена телевизионная реклама, безобразный учитель-идиот был ее излюбленным персонажем.
Эта скандальная рекламная продукция были изъята из обращения только после 2000г.

      Принцип единой общеобразовательной школы был реализован как нечто естественное так, что
подавляющее большинство советских граждан даже и не представляло себе, что может быть по-другому. Это
стало возможным потому, что школа в СССР была государственным институтом. Даже репетиторство как
неформальная добавка к школьному обучению осуществлялось негласно, почти нелегально (хотя и не
преследовалось). Будучи государственными, образовательные учреждения работали по единым программам и
с единым набором учебников, которые готовились, обсуждались и утверждались в централизованном порядке.

      Важным условием реализации принципов советской школы была бесплатность образования. Образование
не было товаром (услугой), который покупатели могли выбирать по своему вкусу в соответствии с уровнем
своей платежеспособности. Ясно, что рыночный характер образования автоматически и сразу разделяет
детей на категории согласно шкале доходов. Стоимость обучения, конечно, ничего не говорит о его качестве,
однако является наглядным признаком социального статуса, а это в системе воспитания очень важно.[51]

      В начале 70-х годов в СССР был законодательно предписан переход к всеобщему и обязательному
среднему образованию. Социальная база общества знания становилась не только массовой, но и всеобщей. В
отличие от рыночных систем образования в советской школе учиться было не только правом, но и
обязанностью так же, как у взрослых труд был и правом, и обязанностью (и то, и другое устраняется свободой
контракта в рыночном обществе). Обязанность учиться распространялась даже на подростков, отбывающих
заключение в воспитательно-трудовых колониях.

      Следующее отличие от западной школы в том, что советская школа была тpудовой, в то вpемя как



западную можно считать антитpудовой. Суть этого pазличия не в том, что там pастят белоpучек, а у нас
pаботяг. Быть может, даже бывает наобоpот: школьники, пpиучаемые молиться доллаpу, не гнушаются
подpаботать. Мы говоpим сейчас не о дефектах pеализации пpинципов, а о самом пpинципе. А суть его в том,
что в нашей школе тpуд пpедставлялся не пpоклятьем человека, а делом чести и даже духовного подвига
воля и тpуд человека дивные дива твоpят.

      А на Западе в учебных пpогpаммах сама тема тpуда является табу тpуда как будто не существует,
говоpить о нем нельзя. Если в задачах и упpажнениях и возникает тема pаботника, то pечь идет о садовнике,
добpом булочнике или, на худой конец, о стаpательном алжиpце-эмигpанте Али, котоpому патpон дал
хоpошее место. Французские социологи в своей книги приводят выдержки из школьных текстов, в которых
затрагивается тема трудовой деятельности человека отличие от советских учебников впечатляет.

      Виднейший американский социолог Р. Мертон отмечает очень важное качество массовой культуры США, о
котором нам как-то мало известно: Нелюбовь к ручному труду почти в равной степени присуща всем
социальным классам американского общества. Здесь надо вспомнить мысль, которую настойчиво повторял К.
Лоренц именно ручной труд служит важным условием сохранения в сознании и культуре традиций и
способности к уважению. Тpуд в западной школе мифологизиpован, школа совеpшает пеpвую pаботу по
отчуждению человека от тpудовой pеальности (как, впpочем, и искусство трудно вспомнить амеpиканский
фильм, где героями были бы дояpка на феpме или pабочий в цехе).

      Наша школа, напpотив, стpемилась это отчуждение пpеодолеть, и это делалось многими сpедствами.
Задачами о том, сколько деталей пpоизвела бpигада и об уpожайности пшеницы, экскуpсиями на заводы,
встpечами с шефами-инженеpами. В школе, где я учился, были дети из рабочих семей, почти все они хорошо
знали завод своих родителей и на уроках применяли это знание без всяких ужимок, как нечто нормальное и
достойное спорили с учителем физики о том, как идет резание металла, рассказывали, как устроена фреза.
Не говорю уж о сельских школах. А для западного школьника встреча с реальностью труда крестьянина
редкое событие. Сейчас ради экологии стали практиковать визиты фермеров с животными в колледжи, и это
становится сенсацией. Сын моего друга в Испании однажды прибежал домой и кричит: Мама, корова
существует!. А он думал, что это что-то вроде черепашки-нинзя, персонаж мультиков.

      Вообще, в западном колледже каким-то образом действительно удается создать прямо-таки висящее в
воздухе ощущение, что труда с тяжелыми усилиями и потом, не существует. Есть профтехучилища (не
дающие среднего образования) но это как бы иной, совершенно неизвестный мир. Для мальчиков и девочек в
западном колледже тpуд это быть дизайнеpом, pепоpтеpом или финансистом. В Сарагосе (Испания), где
благополучие существенной части населения зависит от работы на большом заводе Дженерал Моторс, дети
рабочих, которые учатся в колледжах, ни словом, ни жестом не обнаруживают своей причастности к труду
своих отцов они не знают этого завода, этот мир полностью вне школы. То же самое мы уже видим сегодня в
наших колледжах и частных школах. А пока Россия следовала пpинципам тpудовой школы, у всех нас,
советских людей независимо от их пpофессии существовала подспудная связь именно с физическим тpудом.
Мы все были ему не чужды, и это казалось естественным. И это было мало связано с уpоками тpуда, котоpые в
школе обычно были оpганизованы плохо.

      Суть, повторяю, в том, что школа была направлена на создание общества труда, а не общества
потребления. Конечно, школа не всесильна мы говорим об ориентире. Но и сделано было не просто много.
Только начиная утрачивать то, что было сделано, мы поймем, какое было создано благо. Даже не благо, а
данная всем огромная роскошь жить в обществе, не расколотом враждой в связи с трудом, то есть, враждой
классовой.

      С начала реформы это стали вытравлять. Опрос учащихся 11 класса школ и ПТУ Нижегородской области в
мае 1992г. показал, что каждый второй хотел бы стать предпринимателем, каждый четвертый завести
собственное дело. Отказ от идеи единой трудовой школы, выделение из нее той части, которая будет
готовить будущих приказчиков капитала, всех этих дизайнеров, менеджеров и дилеров это слом важного
устоя российской цивилизации. Это отказ от принципа школы как механизма воспроизводства народа и
переход к школе, создающей (своими средствами) классовое общество.

      В результате в настоящее время в России кризис образования наложился на деформацию
производственной системы, и произошло вымывание квалифицированных кадров. Профессиональная
ориентация школьников искривлена настолько, что контингент квалифицированных рабочих промышленности
почти не пополняется молодежью, подготовка рабочих в системе профессионального обучения резко
сократилась (см. рис.9), а в составе выпускников ПТУ преобладают работники сферы обслуживания. Однако в
то же время ощущается дефицит кадров и неквалифицированных работников, и специалистах высокого



уровня. Дефицит первых восполняется миграцией, в том числе нелегальной, а лучшие молодые специалисты,
напротив, эмигрируют на Запад.

      Рис.9. Выпуск квалифицированных рабочих в системе начального профессионального обучения в России,
тыс.

      Уклад советской школы был ориентирован на развитие способности к сотрудничеству, а не конкуренции
(это иногда называли воспитание в коллективе думаю, не совсем точно, ибо коллектив коллективу рознь). У.
Бронфенбреннер излагает результаты эксперимента социальных психологов, проведенного в ряде стран.
Изучались воспитанники интернатов в возрасте 12 лет. Он пишет:

      Ответы учеников сравнивались с ответами нескольких сотен их сверстников из детских домов Швейцарии,
страны, где еще со времен Иоганна Песталоцци была разработана теория и практика группового воспитания,
но отсутствовал и даже отрицался коллективный метод.

      Эксперимент требовал следующего: каждый ученик должен ответить, как бы он поступил, узнав, что его
одноклассник или друг совершил недостойный поступок. Была предложена 21 ситуация с разнообразными
видами плохого поведения В каждой ситуации ребенку разрешали выбрать один вариант из предложенных
ему действий: 1) пожаловаться взрослым; 2) рассказать об этом другим детям, чтобы они помогли ему
воздействовать на товарища; 3) самому поговорить с другом и объяснить ему недостойность поведения; 4)
ничего не предпринимать, считая, что это его не касается.

      После проведения эксперимента, но до анализа результатов, мы опросили воспитателей и педагогов
каждой страны, какие ответы они надеются получить Советские педагоги высказали единодушное мнение,
что ребенок 1113 лет прежде всего постарается сам урезонить своего друга. Если же его попытки не
увенчаются успехом, призовет на помощь коллектив. У швейцарских педагогов единой точки зрения на этот
вопрос не оказалось.

      Результаты исследования показали следующее: в большинстве своем (75%) советские дети ответили, что
сами бы поговорили с нарушителем дисциплины. Только третья часть швейцарских детей выбрала этот
вариант, 39% предпочли пожаловаться взрослым, к ним присоединились 11% русских учеников. 12% русских и
6% швейцарских детей решили, что надо обратиться за помощью к сверстникам. Последний вариант: ничего
не предпринимать, так как это меня не касается предложили 20% швейцарских и всего 1% советских детей.

      Раздел книги, посвященный советской школе, У. Бронфенбреннер завершает выражением надежды,
причем высказанной как бы от имени мирового сообщества психологов-педагогов:

      Мы вправе ожидать, что советское общество будет всегда опираться на детские общественные
учреждения, в которых будут широко применяться проверенные временем методы коллективного воспитания,
правда, с учетом особенностей личности.

      Это, как нам кажется, означает, что советские дети в сравнении с американскими все же будут менее
самостоятельными. Но это также означает, что они не будут проявлять бунтовщических, агрессивных
настроений, не будут выступать против взрослых и не вырастут преступниками. Когда я был в Советском
Союзе с семьей, то с изумлением и радостью обнаружил, что улицы Москвы и других городов ни днем, ни
ночью не таят в себе опасности для жизни женщин и детей. Говорят, так когда-то было и в Нью-Йорке.

      Отказ от идеи единой трудовой школы, выделение из нее той части, которая будет готовить будущих
приказчиков капитала, всех этих дизайнеров, менеджеров и социологов это слом важного устоя российской
цивилизации. Это отказ от принципа школы как механизма воспроизводства народа и переход к школе,
создающей (своими средствами) классовое общество.



      Огромное благо советской школы ее общеобpазовательный хаpактеp. Даже сегодня это поpажает: в
бедной еще стpане было обещано давать всем детям обpазование типа унивеpситетского, а не отделять элиту
от неимущего большинства, котоpому полагалась лишь мозаичная культуpа. Наша школа тянулась к тому,
чтобы дать именно целостное, стоящее на фундаменте культуpы и науки знание, дающее личности силу и
свободу мысли. Само постpоение учебных пpогpамм в нашей школе было таково, что даже сpедний ученик,
получивший аттестат зpелости, не был человеком массы он был личностью. Даже в конце 80-х годов наш
выпускник школы как обладатель целостной системы знания был на голову выше своего западного
свеpстника (хотя тот был впеpеди в мозаичной культуpе).

      С советскими людьми из самых pазных социальных гpупп моего и ближайших к моему поколений я говоpю
не пpосто на языке одной культуpы, а на языке с очень близким набоpом обpазов и символов. Уже и не
замечая, мы общаемся с помощью огpомного набоpа метафор, словечек и фpаз, почеpпнутых за десять лет
обучения. И весь этот набоp был системой обpазы и символы употpебляются всеми нами в одном и том же
смысле. Несмотpя на огpомную pазницу жизненного пути, мы пpинадлежим к одному наpоду.

      А вот случай в Испании. Ко мне в Сарагосу пpиехал из Памплоны взять интеpвью pедактоp кpупной левой
газеты, сам из pабочих, лет тpидцати. Пpошел он свой школьный коpидоp, а потом уже чеpез пpофсоюзную
pаботу выpос до издателя. Он спросил меня, есть ли возможность восстановления СССР. Я, объясняя ему наши
дела, между делом пpовел аналогию с Отелло и Яго. Вижу, не понимает. Ну, говоpю, тот мавp, котоpый жену
задушил, а оказалось, зpя. Нет, говоpит, что-то слышал, но не припомню, в чем там дело. И у нас Отелло не
было в пpогpамме, но не найдешь pедактоpа газеты, кто о нем вообще бы не знал. Тут пpинципиальное
pасщепление школьных систем, котоpое потом тpудно пpеодолеть.

      Что дали России эти пpинципы советской школы единой, общеобpазовательной и трудовой? Они позволили
ей пpовести форсированную индустpиализацию, стать независимой деpжавой, создать огромные pесуpсы
квалифицированных и открытых знанию работников. Советские ученые, инженеры и рабочие создали и
поддерживали на высшем мировом уровне целый ряд отраслей материального и духовного производства. Ни
высшая школа, ни профессиональное обучение не смогли бы подготовить таких кадров, если бы начальная и
средняя школы не превращали, поколение за поколением, советских детей и подростков в культурных,
образованных и волевых людей.

      Советская школа помогла сфоpмиpовать новый культурно-исторический тип личности со многими
исключительными качествами. В критических для страны ситуациях именно эти качества позволили СССР
компенсировать значительное еще отставание от Запада в уровне экономического развития.[52] Изживание
или грубое подавление этих качеств в 90-е годы резко отбросило Россию вниз по многим критериям.

      То фундаментальное знание, котоpое стpемилась дать советская школа всем это огpомная, доpогостоящая
pоскошь. И не в том дело, что надо было иметь в каждой школе и физика, и математика, и истоpика. Главное,
что, освоив такое знание, юноша становился не винтиком, а личностью. Значит, становился
неудовлетвоpенным и сомневающимся, он не мог упиpаться глазом в свое коpыто. А такие люди менее
упpавляемы.

      Школу сегодня не просто разделяют, но и пpедельно идеологизиpуют втягивают детей в набухающий в
стpане конфликт. Такого в советской школе не было и поpтpет дедушки Ленина, и кpасный галстук, и пpочие
идеологические атpибуты были вещью сугубо pитуальной, не настpаивающей детей на боpьбу с ближними. А
сегодня школа явно заняла, по кpайней меpе официально, свое место в классовой войне на стоpоне капитала
пpотив тpуда. Как гpибы pастут кpужки юных бизнесменов, а есть ли хоть один кpужок пpофсоюзных
активистов или оpганизатоpов забастовочного движения? Тяжело слышать от школьников нашептанный им
бpед о благе богатства никогда в истоpии России такого нельзя было услышать ни в пpиходской школе, ни в
гимназии, ни в Лицее, где учился Пушкин.

      Один из важнейших авторитетов для ребенка образ страны, кстати, тесно связанный с образом труда.
Державное мышление, характерное для большинства взрослых России, у детей сочетается со стихийным
чувством. И от того потока антидержавных идеологических выступлений, который и взрослому-то выдержать
трудно, дети страдают физически (хотя и не могут этого объяснить). Реформаторы и принявшие их сторону
учителя бьют по самым уязвимым точкам детской души, как будто в какой-то лаборатории изучили эти точки.
Определить, какие точки детской души надо защищать, просто надо внимательно посмотреть, куда бьют, ибо
бьет рука мастера.

      Выскажу самые общие соображения. Ребенок в своем развитии повторяет путь человечества, его
мироощущение органично, оно еще не сформировано идеологией, в нем сильнее звучат инстинкты,



определившие эволюцию человека. Это, прежде всего, инстинкты антирыночные солидарности и равенства.
Сегодня из идеологических соображений эти принципы в глазах ребенка стараются опорочить да еще с
помощью учителя. Возникает тяжелый конфликт между инстинктивной сущностью и тем, что внедряется в
сознание. Надо, видите ли, приучать ребенка к рынку. Я уж не говорю о том, что социальное расслоение в
самой детской среде воспринимается очень болезненно. А тут еще, чтобы усугубить дело, отменили
школьную форму огромное достижение школьной культуры. Форма устраняет социальные различия, делает
соучеников братством, а не конкурентами, выставляющими напоказ свой экономический уровень.

      У. Бронфенбреннер в своей книге периодически подчеркивает это свойство советской школы соединять
школьников разных возрастов и взрослых в подобие семьи. В этом он видит общее свойство именно
советского общества. Уже в первой главе он пишет:

      Особенность, свойственная советскому воспитанию готовность посторонних лиц принимать на себя роль
матери. Эта черта характерна не только для родственников семьи, но и для людей совершенно посторонних.
На улице прохожие запросто заводят знакомство с детьми, и дети (и, как ни странно, сопровождающие их
взрослые) тут же принимаются называть этих посторонних людей дядями и тетями.

      Важнейшее условие душевного здоровья ребенка чувство надежности. Сегодня оно подорвано в
большинстве семей. Что означает в ситуации кризиса отказ от принципа единой школы? Жестокое указание
детям их места в социальной лестнице. Это указание преувеличивается в уме ребенка, что бьет по душе всех
и тех, кто вдруг ощущает себя богатым (ходит в дорогой колледж), и тех, кто узнает, что такой роскоши его
семья позволить себе не может (он должен учиться в школе для бедных).

      А тут еще страна втягивается в безработицу. Знает ли учитель, как уберечь ребенка от этого стресса?
Знает ли он, что главный удар безработица наносит не по взрослому человеку он уже защищен опытом и
разумом а по его детям? Когда человек теряет работу, первой жертвой становится его сын-подросток. Он
пополняет ряды наркоманов и преступников, даже если материальных лишений семья еще не ощущает. Это
один из важнейших выводов многолетних исследований безработицы в США. Готова ли наша школа к тому,
чтобы морально помочь детям завтрашних безработных? Похоже, что не только не готова, а и сама
становится инструментом раскола и страданий в среде детей и подростков.

      А ведь учительство пошло на этом пути дальше оно молчаливо согласилось с тем, чтобы школьное
образование перестало быть всеобщим. Без шума отняли огромное завоевание, сразу отбросив Россию в
разряд быстро отстающих стран. И никакими экономическими соображениями это оправдать невозможно
вложения в квалификацию рабочей силы везде и всегда являются самыми рентабельными. Но дело и не в
экономике. Сегодня, в отличие, скажем, от начала века, отлучение от образования есть выбрасывание из
общества. А переход к платному образованию есть неминуемое отлучение от него значительной части
подростков, их десоциализация.

      У. Бронфенбреннер подчеркивает, что эффективные методы успешной социализации детей, принятые в
советской школе не являются чем-то неведомым, они прекрасно известны западной психологической науке.
Дело в общественном строе, который предопределяет возможность или невозможность их применения в
практике. Раздел своей книги об американской школе он заключает маленьким резюме Еще раз о советском
воспитании. Он пишет:

      Мы завершили анализ важнейших факторов, влияющих на поведение и развитие детей. Исходя из
полученной перспективы представляется целесообразным вновь коротко остановиться на советских методах
воспитания и рассмотреть их в свете тех принципов педагогического вмешательства, которые мы
сформулировали. При этом нельзя не подчеркнуть, насколько широко осуществляются эти принципы в
практике советского воспитания. Забота о питании и здоровье беременных женщин и новорожденных,
применение в значительных масштабах моделирования позитивного поведения, массовое привлечение
подростков и взрослых к работе с детьми младшего возраста, сознательное использование влияния
коллектива при подкреплении желательного поведения, воспитание даже у маленьких детей чувства
ответственности во имя общих целей класса, школы и района вот та педагогическая стратегия, которая
представляется наиболее эффективной с точки зрения воздействия на процесс социализации ребенка.

      Обращает на себя внимание тот факт, что большинство исследований, которые мы использовали для



обоснования наших принципов, было проведено на Западе. Изучая интересовавшие нас вопросы, мы пришли к
выводу, что социальная психология получила в Советском Союзе статус узаконенной дисциплины лишь в
конце пятидесятых годов, а систематические экспериментальные исследования в этой области стали
появляться еще позже. Таким образом, мы столкнулись с парадоксом: принципы, которые ученые на Западе
исследовали и в значительной степени ограничили стенами лабораторий, русские открыли и применили в
национальном масштабе [4, c. 126].

      Да, советские русские применяли эти принципы, выработанные русской культурой, в масштабе всей
многонациональной страны а новые русские сегодня выкорчевывают эти принципы под апатичные взгляды
родителей.

Реформа российской школы: доктрина и практика

      В настоящий момент состояние российской школы определяется двумя массивными процессами
деградацией оставшейся в наследство от СССР советской школьной системы и строительства новой системы
по проекту школьной реформы.

      Деградация советской системы идет как стихийно вследствие создания новых социальных, экономических
и культурных условий постсоветской России, неадекватных (или враждебных) социокультурному типу
советской школы, так и целенаправленно, посредством административных и экономических мер,
направленных на демонтаж старой школы как одного из важнейших устоев советского общественного строя.

      В строительстве новой системы с самого начала был принят имитационный проект, ставящий целью
скопировать и трансплантировать в России западную модель школьного образования, как в социальном, так и
в философско-методологическом плане.

      В связи с реформой школы в России возникло пусть не ярко выраженное, но глубокое социальное
противостояние. Его надо рационально изложить и сделать, наконец, предметом общественного диалога,
иначе не выйти из того тупика, в котором находится школьная реформа уже более 15 лет. Замалчивание сути
противоречия и отказ от рефлексии относительно концепции и хода реформы делают весь дискурс
интеллектуальных авторов и исполнителей ее доктрины иррациональным.

      Объясняя установку на имитацию, Министр образования РФ В.М. Филиппов сказал: Кто-то очень метко
заметил: В США есть цивилизация, но нет истинной, древней культуры. В России богатая культура, но нет
цивилизации. Наша задача сохранить российскую культуру и создать цивилизованное общество. Утверждение,
будто в России есть культура, но нет цивилизации, совершенно некогерентно, такое прискорбно слышать от
министра образования. О том, чтобы сохранить культуру России, создавая цивилизованное общество по
образцу США, не может быть и речи, это просто нелепость.

      Вот первое, фундаментальное основание для раскола общества: разве его согласия спрашивали на
создание какого-то цивилизованного общества? Разве был достигнут компромисс относительно его
социального и культурного профиля? С такими умолчаниями и хитростями можно разрушить общество, но
построить что-то обманом или насилием не выйдет.

      Оказывается, перестройка школы прямо рассматривается как средство переделать сознание народа, это
предусмотрено и в документах министерства. Вот Проект федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Часть первая. Начальная школа. Основная школа (М., 2002). Редактором его
является бывший министр Э.Д. Днепров. В документе прямо и без обиняков ставится задача эволюционной
смены менталитета общества через школы.

      А вот что внушает учителям глава департамента образования Самарской области Е.Я. Коган, удостоенный
в 2000г. официального звания Человек года в образовании: Постулат о развитии личности замените приматом
карьеры и технологий. Срочно перенацельте учащихся на другие приоритеты. Забудьте о высшем
образовании. Важнее, чтобы каждый смог выполнить простейшие операции: заполнить бланк, составить
договор, подсчитать доход.

      Если цель реформы школы произвести замену культурного ядра России и тем самым изменить человека и
общество, то это не могло не вызвать кризиса и сопротивления той части общества, которая не желает, чтобы
некая политическая группировка меняла ее менталитет. Такого мандата ни Днепрову, ни Филиппову, ни
Фурсенко никто не давал.



      Школа занята образованием народа. Ее главная задача не обучение, а образование. Как следует из самого
смысла этого слова, образование есть создание из ребенка частицы народа, причем народа именно данной,
вполне конкретной страны. Российская школа из детей образует людей, соединяющихся в народ России, а не
США или Люксембурга. Система образования имеет целью воссоздать, воспроизвести в новом поколении
общество и культуру. Школа выполняет эту задачу методами обучения и воспитания, и эти методы связаны
неразрывно. Учитель и соученики-однокашники передают ребенку те знания, умения и образ мыслей, которые
считаются необходимыми в данном обществе, а также те понятия о добре и зле, нормы поведения и запреты,
которые соединяют людей в одно общежитие, определяют жизнеустройство в этом обществе. Все это и
составляет то культурное ядро общества, которое школа сохраняет и передает из поколения в поколение.
Можно сказать, что школа это генетическая матрица культуры, на которой воспроизводятся последующие
поколения.

      Для народа и его культуры, как и для любого организма, защита его генетического аппарата одно из
главных условий продолжения рода. Конечно, условия изменяются, мы развиваемся, развивается и ядро
нашей культуры, но резкие мутации школы прерывают цепь времен, производят разрыв поколений, который
может стать фатальным для судьбы народа.

      Реформаторы поставили целью сломать прежнюю школу как носитель генетического кода культуры.
Сломать и создать новую, которая бы фабриковала человека иной цивилизации. Поскольку за образец в
реформе взят Запад, разрушение старой школы ведется под лозунгами перехода к западной модели. Чем же
не угодила наша школа? Министр В.М. Филиппов сказал, что реформа необходима потому, что наша школа
отстала от школ цивилизованных стран. Что это значит? Если следовать здравому смыслу, отсталая школа это
когда подросток выходит необразованным и не умеющим думать. Но ведь по этим показателям советская
школа была намного лучше западной.

      По официальным данным, в 1982 году на всех международных конкурсах советские школьники заняли
первые места. В 1995 году РФ сошла на 8-9-е места. Теперь, по данным экспертизы ЮНЕСКО, проводившейся в
65 странах мира, РФ скатилась на 50-55-е места и оказалась по качеству образования в середине третьей
худшей группы обследованных стран [9].

      Но даже сегодня российская школа, хотя ее почти задушили, для основной массы школьников лучше
западной это подтверждают международные сравнения и те наши люди, которым пришлось преподавать в
западных университетах. Пока что выпускник нашей средней школы гораздо более развит, широко образован
и сообразителен, чем средний первокурсник западных вузов. Зачем же переделывать нашу школу на манер
американской? В.М. Филиппов это объяснил так: Изменяющееся российское общество требует адекватных
изменений и от системы образования нельзя консервировать то, что когда-то было лучшим в мире.

      Это замечательное по своей откровенности заявление. Мы имели школу действительно лучшую в мире, но
нам нельзя ее сохранять! Иными словами, изменения российского общества таковы, что ему такая школа не
нужна. Она слишком хорошо учит детей, а это не нужно рынку. Реформа школы необходима, чтобы привести
российских детей в соответствие с западными стандартами человека массы. Народ России не превратить в
массу, если резко не понизить уровень образования.

      При таком подходе уровень образования действительно быстро снижается, и это приветствуется. В 2001г.
в фонде Горбачева прошел круглый стол с разработчиками программы школьной реформы. Их главный лозунг
сводился к тому, что школа должна отвечать требованиям постиндустриального общества. Как они это
понимают? Один реформатор объяснил, что в таком обществе производства почти не будет, а в сфере
обслуживания не нужно знать про амфотерные гидроксиды и т.п. Его спрашивают, как же при таком
образовании восстановить промышленность? А зачем, ответил этот чиновник, все равно промышленность
России не будут конкурентоспособна, нечего и стараться. Это уже не аутистическое мышление, а настоящий
аутизм.

      Вообще, рефрен Зачем это нужно знать нашим детям? звучал на том круглом столе постоянно.
Представитель министерства образования даже допытывался у математика академика РАН Д.В. Аносова
зачем знать, чему равен sin(2x). Это принципиальная установка. Под грифом Министерства образования
выпущены Рекомендации по организации и проведению эксперимента по совершенствованию структуры и
содержания общего образования (М., 2001). В них провозглашается исключение из содержания таких
компонентов, которые оказываются невостребованными в жизни учащихся после окончания школы.

      Напомним высказывание Гейзенберга: Образование это то, что остается, когда забыли все, чему учились.
Конечно, люди забывают формулы. Но остается тот интеллектуальный опыт, который подросток получил,



разбирая вместе с учителем выведение формулы sin(2x). Тот, кто этого опыта не имеет, исключен из культуры,
включающей в себя такие интеллектуальные навыки они имеют фундаментальный характер.[53]

      Что же главное надо выделить в школьной реформе? Политики и СМИ старательно сводят проблемы
школы к нехватке денег, невыплате зарплаты учителям, доступу в Интернет и т.д. Однако главное это не
обеднение школы. Во время войны школа питалась скудно. Но именно в той школе вырастали поколения,
сделавшие СССР великой культурной державой. Важно изменение типа школы, типа той культуры, которую
она должна передать новому поколению.

      Разделим суть реформы на три больших взаимосвязанных темы: 1) разделение школы на два коридора
школу для элиты и школу для массы, отказ от советского принципа единой школы; 2) отказ от
методологического принципа общеобразовательной школы, переход к плюрализму программ и методик; 3)
вытеснение из школы новой социальной общности детей-изгоев.

      За годы реформы в России уже сложилась трехслойная система элитные гимназии, лицеи, спецшколы;
школы с частично оплачиваемыми услугами или отдельными привилегиями в образовании; массовые
общеобразовательные школы, обязанные обеспечить образовательный стандарт. Деление школ и их
расходящихся образовательных траекторий отражает и углубляет социальное расслоение, поскольку разные
типы школ предопределяют впоследствии и разный доступ к ведущим социальным позициям. Людей загоняют
в порочный круг: нет денег нет хорошего образования, нет образования не будет денег. В каждом поколении
по нисходящей.

      Год за годом наблюдается относительное снижение финансовой ответственности государства и
увеличение доли платного образования. Передача финансирования общеобразовательных школ и
специализированных профессиональных учебных заведений в регионы обеспечивает неравенство в
получении образования еще и по региональному признаку. Различие в расходах на образование между
отдельными территориями составляет более чем 13 раз! Это значит, что люди, проживающие в разных частях
страны, будут получать услуги образования совершенно разного типа, население большей части России
столкнется с резким ухудшением качества образования, а значит, и с прогрессирующим снижением уровня
жизни.

      При сегрегации населения по качеству образования предъявлять одинаковые требования (как это
заложено в доктрине ЕГЭ) к выпускнику платного московского лицея, где преподают профессора, и к
выпускнику сельской школы, где один учитель преподает и физику, и химию, и математику значит создавать
резкое неравенство в доступе к высшему образованию. Так отсекают от него талантливую молодежь из
глубинки. Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий кстати, сам поступивший в университет после сельской
школы говорил, что и сейчас еще самое лучшее пополнение ведущий вуз России получает из глубинки. Теперь
именно этот источник будет загублен в первую очередь.

      Отказ от принципа единой школы автоматически снимает с государства ответственность за программы
учебные планы перейдут под контроль попечительских советов, так что и спросить будет не с кого. В этих
советах главную скрипку будут играть денежные мешки, спонсоры, российский частный капитал. Его
социальные установки и культурные стереотипы противоречат самому духу общества знания, как это
проявилось уже в отношении к науке. Уж что-что, а школу в руки новых русских никак нельзя было отдавать.

      Здесь реформаторы были обязаны сообщить, как обстоят дела в той стране, которую они берут за образец.
Что происходит в США, где учебные планы разрабатывают частные компании, а принимают местные
попечительские советы? Недавний пример письмо 200 ученых: физиков, химиков, математиков, в том числе
Нобелевских лауреатов, в газету Вашингтон Таймс. Они собрали 70тыс. долларов и на правах рекламы
напечатали на целой странице газеты письмо, где анализируют школьные программы по математике,
рекомендованные Министерством образования США. Учебники, составленные по этим программам, полны
ошибок, а до 4-го класса рекомендуется совсем не использовать учебников, объясняя материал на пальцах,
кубиках, карточках. Многие программы не включают деления дробей и умножения многозначных чисел.

      В этих программах ни одной теме не посвящено более двух уроков подряд. Один день изучают сложение,
на следующий день симметрию, затем координаты, потом свойства трехмерных фигур, потом дроби, на
следующий день деньги, потом вычитание, шкалу термометра, потом таблицы. Потом снова сложение.
Стройной системы в головах учеников не создается. Нет времени остановиться, подумать, понять. Потому-то
обучение сложению продолжается с первого до шестого класса. По мере продвижения в этот калейдоскоп
добавляют умножение и деление.



      В своем письме ученые заявили, что невозможно было разработать ничего хуже. Но министр не отозвал
учебники. Он ответил, что рекомендации государства не обязательны и школьные округа сами вольны
следовать им или нет. Ученых, написавших письмо, обвинили в непонимании школьной специфики и
пренебрежении нуждами бедных и расовых меньшинств. И даже в элитарном эгоизме мол, они хотят
заставить общую школу обучать тому, что надо знать только элите.

      Как известно, советская школа следовала важнейшему педагогическому принципу давать знание как
систему, строго соблюдая последовательность тематики согласно ходу развития детского мышления.
Мозаичная культура, которую внедряют в массовую школу США и Западной Европы, подавляет становление
личности с целостным мировоззрением. Это их выбор, который имеет определенный смысл. Но какой смысл
принимать этот принцип России? Она может преодолеть накопленное за двадцать лет отставание только за
счет расширения социальной базы общества знания. Мы же видим действия, направленные на резкое сужение
этой базы.

Социальная сегрегация по качеству образования

      Реализация целей реформы школы означала бы целенаправленное разделение народа на два
несовместимых, в перспективе антагонистических класса, увековечение бедности большинства. Важным
результатом реформы уже стало в бедной части населения снижение квалификации работников и быстрое
нарастание малограмотности и неграмотности. Вот что было сказано в 2002г. на совещании работников
образования: У нас сейчас достигли совершеннолетия 10млн. совершенно неграмотных и 2млн. ребят
школьного возраста по разным причинам не учатся [10].

      По данным Минобороны, до 25% призывников из сельской местности оказываются фактически
неграмотными, а в 1997 году полностью неграмотным был каждый десятый призывник в Сибири. О том же
говорит и уголовная статистика. По данным Отдела по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних МВД РФ, каждый третий правонарушитель школьного возраста в 1999 году не имел
даже начального образования!

      Вот шаги реформы. По совокупному индексу человеческого развития, принятому ООН, СССР в 1970г.
занимал 20-е место в мире. На начало 1995г. Россия (уже без республик Азии) находилась во второй сотне
государств в бедной части стран третьего мира. Микроперепись 1994г. показала: лиц с начальным
образованием и не имеющих такового в возрасте 2024 года было в России 0,8%, а в возрасте 1519 лет уже 9%
[11]. В жизнь входит постсоветское поколение.

      При этом власть стремится поставить себя вне этого конфликта. Она ограничивается констатацией фактов.
В Послании Федеральному собранию 2004 года Президент В.В. Путин сказал:

      Одна из самых серьезных проблем это недоступность качественного образования для малоимущих.
Обучение сопровождается дополнительными платежами, которые не каждый может себе позволить.
Сокращение общежитий, маленькие стипендии не позволяют детям из малообеспеченных семей особенно из
отдаленных городов и сел получить качественное образование.

      Таким образом, Президент подтверждает недоступность нормального образования для большой части
населения, которую превратили в бедняков. Это результат реформы, главных принципов которой власть
менять не собирается. В чем же тогда заключается борьба с бедностью? В.В. Путин высказал в том же
послании такое суждение: Доступность услуг образования и здравоохранения, возможность приобрести
жилье помогут нам смягчить проблему бедности. Так ведь реформа школы сокращает эту доступность!

      Ликвидация права на не зависящий от доходов доступ к образованию на первом же этапе реформы
создала порочный круг, не дающий молодежи вырваться из бедности. Социолог В.Н. Шубкин говорил на
международном симпозиуме в докладе Молодое поколение в кризисном обществе:

      Все более усиливается беспросветность в оценках молодежи. Этому в немалой степени способствует и
дифференциация в системе образования, ибо плюрализм образования ведет к тому, что в наших условиях
лишь богатые получают право на качественное образование. Бедные сегодня уже такого права не имеют
(выделено нами Авт.) [12].



      Вот первая угроза стране и народу, к которой мы не готовы вырастают уже миллионы детей, выброшенных
из школы. Возникновение в начале 21 века значительного контингента подростков и юношей, лишенных
школы, означает появление в России совершенно нового, неведомого нам социально-культурного типа. В
первую очередь из школы выбывают дети из той части народа, что впала в крайнюю бедность дети беженцев,
безработных. Семьи распадаются, родители спиваются или попадают в тюрьму, дети вынуждены идти на
заработки или прибиваться к бандам.

      Затруднено школьное образование и тем подросткам, которые пошли работать. За время с начала 80-х
годов число вечерних школ в РФ сократилось почти в 4 раза, а число учащихся в 5 раз. Это значит, что не
везде у подростка или молодого человека есть возможность доучиться просто потому, что школа вне
досягаемости территориально. Теперь в РФ Конституцией разрешен детский труд с 14 лет. Сейчас в вечерних
школах 30% учеников дети до 15 лет (таких раньше вообще не разрешалось принимать), 75% до 17 лет.
Ученикам вечерних школ в РФ не полагается ни дополнительного выходного дня, ни отпуска на время
экзаменов.[54] В новом Трудовом кодексе уже нет льгот для тех, кто работает и учится. Образование в РФ
перестало быть всеобщим и обязательным!

      Вот выдержка из доклада Комитета РФ по делам молодежи 1993г. (при правительстве Ельцина):

      Более трех четвертей молодых людей испытывают чувство неудовлетворенности жизнью. Фиксируется
быстрое нарастание (за год в два раза) страха перед будущим. В структуре конкретных страхов на первом
месте страх перед войной на национальной почве, далее идут одиночество, бедность, болезнь, бандитизм,
возможность потерять работу, голод. Страхи такого рода для российской молодежи являются во многом
новыми и потому парализуют волю ее значительной части На шкале ценностей значительно снизилось
значение ценности человеческой жизни. Существовавшая тенденция на снижение числа самоубийств
прервана. Количество самоубийств резко возросло и будет увеличиваться.

      Как сказано в том докладе, при опросах среди молодежи, составлявшей 32млн. человек, 6% заявили, что
согласны убить человека, если им хорошо заплатят. Конечно, они бравировали, но ведь речь идет о 2
миллионах молодых людей, допускающих саму мысль, что они могут это сделать!

      В упомянутом выше докладе В.Н. Шубкин рассказал об исследовании взглядов молодой элиты. Вот что он
подчеркнул:

      Резкое снижение ценности человеческой жизни с точки зрения студентов МГУ. Тезис, что можно лишить
жизни новорожденного, если у него есть физические или умственные отклонения, поддерживают от 17 до
25% студентов и 8% обычных граждан. 16% студентов считают, что заповедь Не убий для современного
человека становится все менее важной. Среди обычных граждан так думают только 2,6%.

      Судя по результатам указанных мною исследований, молодежь расходится с основной массой граждан
почти по всем существенным пунктам. Этот разрыв как бы характеризует тот социальный и моральный
климат, с которым придется иметь дело нашей стране, когда нынешние студенты станут элитой общества.
Общество будет более прагматичным, более жестоким и циничным, более лживым и беспощадным к слабым
[12].

      Реформа школы ослабила защитные функции, которые она должна выполнять в ситуации кризиса,
оберегая детей и подростков своим укладом и участием взрослых.[55] Очень важно изменение образа учителя.
В советской школе это был наставник и защитник детей, в рыночном обществе, которое пытаются построить в
России, учитель всего лишь служащий корпорации, которая предоставляет образовательные услуги. Это два
совершенно разных символа.

      Важнейшее условие душевного здоровья ребенка чувство надежности. Сегодня оно подорвано во
множестве семей. Что означает в ситуации кризиса отказ от принципа единой школы? Жестокое указание
детям их места в социальной лестнице. Это указание преувеличивается в уме ребенка, что бьет по душе всех
и тех, кто вдруг ощущает себя богатым (ходит в дорогой колледж), и тех, кто узнает, что такой роскоши его
семья позволить себе не может (он должен учиться в школе для бедных).



      В стране возникла безработица. Знает ли учитель, как уберечь ребенка от этого стресса? Знает ли он, что
главный удар безработица наносит не по взрослому человеку он уже защищен опытом и разумом а по его
детям? Когда человек теряет работу, первой жертвой становится его сын-подросток. Он пополняет ряды
наркоманов и преступников, даже если материальных лишений семья еще не ощущает. Это один из
важнейших выводов многолетних исследований безработицы в США. Готова ли наша школа к тому, чтобы
морально помочь детям безработных? Похоже, что не только не готова, а и сама становится инструментом
раскола и страданий в среде детей и подростков.

      Нечувствительность была проявлена даже, казалось бы, в мелочах. В элитарной школе гимназии в царской
России, в советской школе, в закрытом колледже в Англии уклад воспитывает дисциплину и строгость,
корпоративное равенство и братство. Для этого школа выработала важный символ форму. В СССР она
сохранилась для девочек, а в 1955г. ее восстановили и для мальчиков. В массовой же школе на Западе давно
стали побуждать детей к расхлябанности и мещанской конкуренции в одежде. В России первым шагом
реформы школы стала отмена формы. Об этом даже не было разговора, хотя удар по всему укладу школы был
нанесен сильный.

Общее снижение качества школьного образования

      Важнейшим препятствием для выхода из кризиса становится и резкое снижение качества образования
детей из благополучной части общества. Это неизбежное следствие отказа от программных принципов
российской школы. То, что на Первом съезде работников просвещения в 1918г. учителя приняли
выстраданное русской культурой решение о создании в России единой общеобразовательной школы и
обязательном обучении, на целый исторический период укрепило нашу страну и материально, и духовно.
Школа университетского типа для всех детей!

      Это благо мы утратили и возвращается к нам неграмотность подростков, лишенных школы, и
полуграмотность тех, кому судьба определила учиться в школе для массы, школе второго коридора. Академик
В.И. Арнольд в статье О состоянии образования в различных странах мира писал:

      Американские исследователи-образованиеведы выяснили, что разделить 11/4 на 1/2 могут лишь лучшие из
учителей арифметики в их средних школах (число этих лучших учителей составляет всего 1% от числа всех).
Представители фирмы Боинг из Сиетла, приезжавшие недавно в Москву, рассказывали, что не могли бы
поддерживать высокий технический уровень своих разработок без помощи иностранцев, подготовленных
лучше, чем американские школьники, японцев, китайцев и русских, которых в школах до сих пор продолжают
учить как основам фундаментальных наук, так и умению думать и решать нетривиальные задачи. Но фирма
опасается, что американизация обучения вскоре ликвидирует и этот источник кадров, и хотела бы помочь
сохранить в России высокий уровень школьного образования [13].

      В последние годы регулярно проводятся массовые оценки знаний и умений школьников разных стран по
единой методике. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ведет программу PISA
(Programme for International Student Assessment). Она считается самой авторитетной международной
программой оценки уровня знаний учащихся средних школ из разных стран мира. Это тестирование ОЭСР
проводят раз в три года среди 15-летних школьников в десятках стран мира, в совокупности отвечающих за
90% мирового ВВП. В разные годы у школьников проверяются разные навыки. Например, в 2000 году главное
внимание уделялось проверке навыков чтения, в 2003 году знаний по математике.

      В 2006 году вопросы касались, в основном, естественнонаучных дисциплин, интереса к науке в целом и
способности подростков использовать научные знания в повседневной жизни. Россия, с учетом погрешности,
заняла 3338 место из 57 стран. По шкале оценок PISA это означает уровень знаний ниже среднего.[56]
Средний балл по естественнонаучной грамотности у российских подростков составляет 479 (из 1000
возможных). В этом рейтинге Россия занимает место наравне с Азербайджаном, уступая практически всем
европейским странам. А по уровню понимания текста показатели России (476 баллов) сравнимы с Турцией.

      Вторая важная программа TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), международное исследование
качества математического и естественно-научного образования. Его организует Международная ассоциация
по оценке образовательных достижений (IEA) в 49 странах. Главная цель исследования выяснить, насколько
ученики усваивают знания школьной программы. Мониторинг проводится раз в 4 года (в 1995г., затем в 1999,
2003, 2007гг.). В апреле 2008 года в рамках TIMSS проводилось международное тестирование выпускников
российских школ, дававших углубленные курсы математики и физики. В нем должны были принять участие



около 6000 учащихся из 292 образовательных учреждений 43 регионов РФ, в том числе ученики
одиннадцатого класса из 12 школ Москвы (результаты исследования TIMSS выкладываются на сайте Центра
оценки качества образования).

      Важно подчеркнуть, что степень усвоения школьной программы еще не позволяет сравнивать качество
знаний школьников разных стран, поскольку программы национальных школ различаются очень сильно.
Данные мониторинга PISA и TIMSS дают важную информацию эффективности обучения в каждой школьной
системе согласно ее собственным содержательным требованиям. Эта эффективность в России снижается при
одновременном снижении строгости и содержательности программ.

      Установка на переход от дисциплинарного (университетского) типа школьных программ к модульному
(мозаичному) типу, от воспитания личности с целостным мировоззрением к обучению индивида,
конкурентоспособного на конкретном рынке труда, является принципиальной. Так, программа партии Яблоко
в области образования выдвигает как основное требование автономию (самостоятельность) образовательных
учреждений. Главный смысл его снять все препоны для разделения единой школы на два коридора.

      Еще важнее самый первый пункт, где проблема школы увязана с общим вектором развития России,
предлагаемым партией. Он звучит так: Сделать Россию открытой страной, все более эффективно и полно
интегрирующейся в мировое сообщество. Для этого каждый выпускник школы, ПТУ, техникума и вуза должен
обладать высокой конкурентоспособностью на отечественном и мировых рынках труда. Таким образом,
критерием качества школьного образования становится не адекватность полученных в школе знаний, умений
и нравственных установок тем вызовам, которые стоят перед страной во всех сферах общественного бытия, а
конкурентоспособность на рынке труда (прежде всего, мировом, поскольку отечественный еще и не
сложился). Это совершенно иной критерий, чем те, которые прилагались к школе в России за все предыдущие
исторические периоды.

      Общность этих установок на понижение создает угрозу утраты Россией даже небольшой элиты хорошо
образованных молодых людей, хотя бы из богатого меньшинства. Попытка создать в России анклавы
элитарного образования, доступного только для обеспеченных слоев населения, при такой философии
обречена на неудачу даже в сегрегированном обществе. К тому же в социальном плане российская система
образования так и осталась единым целым, несмотря на усилия по разделению ее на два коридора. Эта часть
реформы не удалась, как и весь замысел перестроить российское общество в классовое. Этот замысел
натолкнулся на неосознанное сопротивление учителей, родителей, средней и низовой частей госаппарата все
выступают против реформы школы, начатой в 1992г.

      Некоторые социологи связывают это с тем, что и в постсоветском обществе сохранился механизм
передачи жизненных планов и установок через поколение, от дедов к внукам.[57] Поэтому в массовом
сознании продолжает действовать установка на образование, которая, казалось бы, противоречит реальности
нынешней социальной ситуации. Более того, спрос на высшее образование при его разгосударствлении
привел к его аномальному разбуханию с соответствующим снижением качества.

      Что же касается школьной системы, то она сегодня подвергается разрушению тотально, поскольку вся
остается носителем советского социокультурного генотипа. Как ни парадоксально, катастрофу оглупления
молодежи мы будем переживать солидарно, как народ, без разделения на богатых и бедных.

      Разгосударствление школы проявилось не только в отказе от государственного программирования
социального уклада и содержания обучения, но и в резком снижении воздействия на процесс оценки и
аттестации продукта системы образования. Это реализация общей установки реформы на ликвидацию
Госстандарта. Данная установка, как и вся тенденция к сокращению обязанностей государства в контроле за
качеством продуктов общественной деятельности, прикрывается постулатом о благодатном влиянии
экономической свободы, верой в невидимую руку рынка. Этот постулат настолько не соответствует
реальности, что в искренность деклараций верится с трудом.

      В сфере образования этот сдвиг выражается в кардинальном изменении метода проверки знаний и
аттестации выпускников школы (введение Единого государственного экзамена, проводимого по методу
тестов), а также, в извращенной форме, в возникновении рынка фальшивых документов об образовании. Этот
рынок, являясь черным, де факто узаконен и никаким преследованиям правоохранительных органов не
подвергается.

      По телевидению идут репортажи о том, что в Министерстве образования всего за 10001200 долларов
можно купить диплом кандидата каких угодно наук (а заодно и звание доцента)! В газетах (например, в



Московском комсомольце или Из рук в руки) можно прочесть объявления такого типа: Кандидатские и
докторские диссертации для занятых. Недорого. Быстро.

      На Интернет-сайте Первого рефератного агентства http://www.supersova.ru/ (Адрес: 191011,
Санкт-Петербург, Канала Грибоедова наб., 26, тел.: +7 (812) 571-89-39, +7(921) 779-47-01, +7 (495) 741-04-51)
открыто рекламируются такие услуги:

      Сова курсовые, рефераты, дипломы на заказ в Санкт-Петербурге

      Компания СОВА это команда профессионалов, работающих в Петербурге и готовых Вам помочь написать
реферат, курсовую, диплом и другие работы.

      Первое рефератное агентство СОВА предлагает заказ рефератов в Санкт-Петербурге, заказ курсовой в
Петербурге, заказ диплома в Санкт-Петербурге и многое другое. Заказав работу у нас, вы можете
рассчитывать на высокое качество работы, хорошую оценку при проверке преподавателем или защите.

      Мы гарантируем, что все рефераты, курсовые и дипломы выполняются в Санкт-Петербурге
профессиональными авторами, являются индивидуальными работами, и пишутся под конкретного заказчика с
учетом его пожеланий и требований. Все без исключения работы проходят проверку на содержание плагиата
и в случае обнаружения отправляются автору на доработку. Все исправления, если возникнет такая
необходимость, вносятся нами оперативно и совершенно бесплатно.

      Обратившись к нам, чтобы заказать реферат в Санкт-Петербурге, заказать диплом в Санкт-Петербурге или
заказать курсовую в Санкт-Петербурге, Вы можете рассчитывать на квалифицированную помощь опытных
менеджеров, преподавателей и специалистов своего дела. Прежде, чем забрать у нас готовый реферат,
курсовую или диплом, вы можете оценить качество выполненной работы.

      У нас Вы можете воспользоваться следующими услугами:

      Диплом на заказ

      Курсовая на заказ

      Рефераты на заказ

      Диссертация на заказ

      Отчет по практике на заказ

      Задачи и контрольные на заказ

      Чертежи на заказ

      Рецензия на заказ

      Указаны и стандартные оценки: дипломная работа (срок 30 дней, объем 6080 стр.) от 10 000руб.; курсовая
работа (срок 14 дней, объем 2535 стр.) от 2000руб. и т.д.

      Подобной рекламой обклеены и двери в вагонах метро. Никакой реакции у Министерства образования и
науки, как и у МВД, эта деятельность не вызывает.

Введение ЕГЭ: изменение типа образования

      Следующий принципиальный сдвиг российской системы образования происходит в результате перехода к
новому методологическому принципу школьных экзаменов. О нем надо сказать особо, поскольку за этой
большой программой, которая сильно углубила противостояние в обществе относительно реформы школы,
видны принципиальные установки государственной власти и господствующего меньшинства.

      Идея формализованной (с помощью тестов) проверки знания на выпускных экзаменах средней школы
вынашивается в Министерстве образования много лет. Первый эксперимент прошел летом 2001 года в пяти
субъектах РФ, охватив 30 тысяч выпускников. В последующие годы волна он охватывал все большие
территории: в 2004г. 65 регионов и уже три четверти выпускников школ.[58]



      Госдума приняла закон о введении ЕГЭ в январе 2007 года, Совет федерации его утвердил (как сообщила
Российская газета, уже после завершения голосования по этому вопросу Сергей Миронов назвал введение ЕГЭ
системной ошибкой и признался, что голосовал против его принятия). Результаты экзамена должны
приниматься вузами в качестве вступительного испытания, а воспользоваться ими школьники смогут в
течение двух лет после выпуска. Исключение сделано для тех вузов, при поступлении в которые, помимо
стандартных знаний, требуются определенные творческие наклонности. Список учебных заведений,
обладающих правом проводить вступительные экзамены, будет утвержден отдельно решением
правительства. Полномасштабное введение в России ЕГЭ состоится в 2009 году.

      По всем аспектам ЕГЭ имеется обширная литература с критикой как его концепции, так и ее исполнения в
виде статей, аналитических материалов, заявлений организаций и групп граждан. Здесь не будем давать ее
обзора, а лишь выделим смысл этого нововведения, как его представляет Минобрнауки, и те последствия, к
которым оно может привести, если действительно будет реализовано в полной мере.

      Какие задачи должен решить ЕГЭ, по замыслу его инициаторов?

      В справке коллегии Минобразования (2001г.) сказано: Введение ЕГЭ позволит решить следующие
проблемы:

      1.Обеспечить реальную эквивалентность государственных документов о полученном среднем (полном)
общем образовании.

      2.Восстановить преемственность между высшим и общим образованием на этапе перехода с одной
ступени на другую. Реально превратить конкурс в высшие учебные заведения в конкурс знаний.

      3.Зачислять в вуз на основе конкурса документов. Эта мера повысит доступность качественного высшего
образования для талантливой молодежи из малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров
местностей.

      4.Обеспечить государственный контроль качества общего образования путем создания независимой,
более объективной системы оценки подготовленности выпускников общеобразовательных учреждений.

      5.Создать технологию объективной оценки подготовленности выпускников.

      К чему сводится предлагаемая технология объективной оценки? Ее принципиальная схема такова. Это
набор тестов по учебным предметам представляющих собой вопросы (их называют
контрольно-измерительные материалы КИМ). Они отличаются по уровню сложности и оцениваются числом
баллов за правильный ответ. В части А ученик должен выбрать один из четырех вариантов ответа, в части В
вписать недостающее слово или цифру, в части С дать развернутый ответ на вопросы. Общее число вопросов
по каждому предмету колеблется от 30 (математика) до 80 (география). Закодированные экзаменационные
листы категории А и В обрабатывает компьютер. Ответы на вопросы из части С оцениваются анонимно
экспертами. Каждый ученик получает общий результат своего экзамена по 100-балльной шкале. Для
получения балла, эквивалентного тройке, нужно было правильно ответить на 60% вопросов категории А и не
выполнять вовсе остальные части задания.

      Будучи переведенными в тройки, четверки и пятерки, результаты ЕГЭ проставляются в школьных
аттестатах. Но в приемные комиссии вузов абитуриент представляет не аттестат, а свидетельство о сдаче
ЕГЭ с результатами по 100-балльной шкале. Вуз обязан принять абитуриентов с более высоким баллом.
Бывший министр образования, один из идеологов ЕГЭ, В.М. Филиппов утверждает: Две главные задачи,
которые решает ЕГЭ: сделать высшее образование доступным для детей из глубинки, а также сделать
экзаменационную оценку максимально объективной, не зависимой от конкретного учителя, пусть даже
наичестнейшего.

      Это утверждение нельзя признать обоснованным. Проблема оценки трудно формализуемых результатов
познавательной деятельности одна из главных и сложных проблем методологии. Накопленное здесь знание
противоречит доктрине ЕГЭ.

      Когда в конце 60-х годов на Западе началась волна разработки и применения формализованных
количественных методов оценки сложных видов деятельности, вопрос о методологической обоснованности
этих подходов какое-то время был в центре внимания ученых и философов.

      Лауреат Нобелевской премии О.Н. Хиншельвуд писал:



      В настоящее время существует опасность, что может возникнуть серьезная путаница в том, каким образом
общество, находящееся под влиянием силы научного метода, но имеющее мало интуитивного чувства
практики настоящего ученого, сможет установить критерии меры и количества для качественных вещей, к
которым они неприложимы. Если количественные измерения действительно приложимы очень хорошо.
Однако все еще имеется искушение там, где это не может быть сделано, произвольно заменять хорошие, но
субъективные критерии явно худшими только потому, что эти последние могут быть представлены в данных
числовых измерений и рассматриваемы механически.

      Стремление поступать подобным образом еще более возросло в связи с модой вводить информацию в
вычислительные машины В самом деле, если вы введете в машину разумное, то и получите разумный
результат. Однако, к несчастью, если вы введете неразумное, то получите не имеющее смысла решение,
которое будет еще менее разумным, так как не будет сразу распознано в качестве чепухи, каковой оно в
действительности является

      Защитой ложного количественного подхода не будет также и то, что мы часто не знаем лучшего выбора.
Если не известно, каким путем достичь правильного суждения, то лучше уж принять факт как таковой и не
делать положение хуже, чем оно есть, путем симуляции. Я считаю, что замена трудных качественных
суждений неадекватными механическими данными не является рационализацией или эффективностью или
же беспристрастностью и объективностью, а просто представляют собой весьма печальное отсутствие
ответственности [14].[59]

      Экзамены важнейшая часть школьного образования, венец учебы, наполненный множеством смыслов.
Принятый в нашей школе экзамен в форме диалога и в письменной форме, и в разговоре школьника с
комиссией был нашим национальным достоянием. Он позволял оценить и запас усвоенных школьником
знаний и, что более важно, владение навыками познавательной деятельности. При этом диалог позволял
отсеять шум несущественных недочетов или слабостей ученика, которые могут быть легко устранены в ходе
интеллектуальной тренировки. Такой экзамен активно выискивал в общей массе подростков, способных и
устремленных к знанию и творчеству. Именно это открыло доступ к высшему образованию в лучших вузах
страны способной молодежи из глубинки. Их знания и умения не подвергались той шлифовке, которую дают
столичные школы и репетиторы, но экзамен в режиме диалога нейтрализовал этот фактор. ЕГЭ эту
возможность устраняет.[60]

      Замена старого типа экзаменов на ЕГЭ, скопированную по американским образцам методику ответа на
формальные тесты, кардинально изменит сам тип программ обучения и тип мышления школьников. Оно
отучит их рассуждать. На обсуждении экспериментов педагоги подчеркивали, что ЕГЭ сводит всю
многоцелевую программу образования к минимуму, выталкивая из школы анализ, развитие способности
рассуждать, логически мыслить и аргументировать свою позицию. Тех, кто мог в 90-е годы, как
преподаватель, сравнивать нашу школу с западными, где давно перешли на такой экзамен, потрясала
невероятная эффективность этого метода в оглуплении детей.

      В статье Антинаучная революция и математика академик В.И. Арнольд пишет:

      Особенно опасна тенденция изгнания всех доказательств из школьного обучения Тот, кто в школе не
научился искусству доказательства, не способен отличить правильное рассуждение от неправильного. Такими
людьми легко манипулировать безответственным политикам. Результатом могут стать массовый гипноз и
социальные потрясения [15].

      Ориентация на знание массы разрозненных фактов, провоцируемая ЕГЭ, лишит школу установки на
систематизированные знания, устранит из программ обучение логическому обоснованию изучаемых понятий и
представлений, сделает ненужным формирование целостной картины мира. Именно целостное
представление о предмете, умение анализировать и находить внутреннюю логику процессов отличало
выпускников советской школы от их западных сверстников. Именно поэтому так были востребованы на
Западе советские и прошедшие еще советскую школу российские специалисты и ученые. Именно эти
содержательные стороны российской школы будет подавлять тестирование.



      Вот суждение авторитетного западного эксперта. 7 апреля 2008 года состоялась встреча преподавателей
и учащихся Московского центра непрерывного математического образования с Ричардом Стивенсом, старшим
вице-президентом по управлению персоналом корпорации Боинг. Речь пошла о разнице в математическом
образовании в России и США, в особенности, об уровне строгости преподавания математики. В России
начинают учить классической математике с 12-летнего возраста, а в США только с 18-го. Р. Стивенс ответил,
что это очень важный вопрос. Сам он начал заниматься математикой в 12 лет и считает, что наука является
важной составной частью образовательной системы, но все меньше и меньше американских родителей
понимает и разделяет ценности преподавания фундаментальной науки.

      Затем его спросили, как он относится к тестовым методам обучения и экзаменов (типа ЕГЭ). Он также
оценил эту проблему как очень важную (сам он даже написал ряд книг по этому поводу). По его словам, есть
большая разница между знанием, которое поддается быстрому и легкому переносу (knowledge transfer) и
усвоение которого может быть проверено тестами типа ЕГЭ, и освоением фундаментальных понятий и
концепций (learning concepts), навыком их применения к решению новых задач.

      Вице-президент Боинга рассказал, что его компания попыталась оценить, насколько эффективность ее
сотрудников с дипломами магистров и бакалавров зависит от типа образования, которое они получили. Вывод
его таков: Мы установили, что те студенты, которые изучали learning concepts и их применение к решению
реальных проблем, работают гораздо лучше в промышленности, чем те, которые учились по тестовой системе.

      Плохим признаком является тот факт, что внедрение ЕГЭ, которое должно было бы стать вопросом
национальной повестки дня, происходит при явно недостаточной информированности общества и при полном
отсутствии общественного диалога. Критические замечания педагогической и научной общественности и
даже влиятельных политиков просто игнорируются Министерством, на них не дается никаких
содержательных ответов по существу.

      Фонд Общественное мнение трижды проводил опросы об отношении к ЕГЭ (в 2005, 2007 и 2008гг.).
Последний опрос проведен в 46 регионах России 1213 июля 2008г. Он показал, что лишь 39% россиян знают о
введении в школах новой системы аттестации выпускников. Динамика отношения к ЕГЭ неблагоприятна,
сегодня его одобрительно воспринимают 18%, неодобрительно 36% опрошенных (остальные затруднились
ответить либо не отвечали на данный вопрос в силу полной неосведомленности о ЕГЭ). Закон, по которому с
2009 года по ряду предметов ЕГЭ будет обязательным для выпускников всех российских школ, граждане
воспринимают скорее неодобрительно. Однозначно его поддержали 11%, а 54% считают, что у выпускников
должно быть право выбора: сдавать экзамены в форме ЕГЭ или по прежней системе.

Изменение принципов воспитания

      Важным элементом школьной реформы как части общей трансформации российского общества стала
смена установок в воспитании детей и подростков. Мягкое изменение заключается в том, что функция
воспитания шаг за шагом вытесняется из сферы ответственности школы. В 90-е годы это шло под лозунгом
деидеологизации и выразилось в переходе к ценностному плюрализму. Например, были якобы устранены все
ориентиры при разработке школьных учебников истории. В реальности это было средством создания
контролируемого хаоса в сознании учащихся.

      В настоящее время усиливается тенденция исключения из школьных программ предметов, целью которых
является не столько обучение, сколько воспитание (точнее, воспитание чувств и обучение навыкам
человеческих отношений). Вот сообщение прессы (ИТАР-ТАСС) от 17 ноября 2009г.: Фурсенко: труд, музыку,
рисование и физкультуру могут исключить из учебного плана. В нем говорится, что такие школьные предметы,
как труд, музыка и физкультура, которые не требуют существенной умственной нагрузки, могут быть вскоре
исключены из учебного плана. Как пояснил министр, эти предметы рассматриваются как разгрузочные там,
где ребенок отдыхает, и число уроков может быть увеличено по решению регионов [19].

      Какова логика: на уроках труда ребенок отдыхает, труд не требует существенной умственной нагрузки. О
том, что труд, музыка, рисование и физкультура ключевые предметы духовного воспитания, уже и речи нет.
Министр образования об этом и помыслить не может. А ведь речь тут и не только о воспитании. Все эти
предметы обучают ребенка справляться с повышенными эмоциональными нагрузками. Этим навыкам надо
учить, эти способности надо тренировать. А ведь эмоциональные нагрузки и творческие усилия неразрывно
связаны с умственными. Рассуждения Фурсенко нечто небывалое в русской культуре.

      Но гораздо опаснее жесткие изменения. Важное место в программе смены менталитета общества через
школы заняла сексуальная революция. Разрушая отрицательное отношение к демонстративной половой



распущенности и проституции, бывшее в советском обществе важным нравственным стереотипом, пресса
расшатывала культурное ядро общества. Отвержение признанных ранее в обществе запретов важное
изменение всего жизнеустройства. Юристы и психологи писали в 1991г.:

      Подростки потеряли интерес к привычным общественным ценностям и институтам, традиционным формам
проведения досуга. Они больше не доверяют миру взрослых. Не случайно стремительно растет армия ничем
не занятых подростков (с 1984г. она увеличилась в шесть раз). В пресловутых молодежных тусовках
неминуемо наступает сексуальная деморализация несовершеннолетних девушек [16].

      Социологи из Академии МВД в 1992г. констатировали:

      Росту проституции, наряду с социально-экономическими, по нашему глубокому убеждению,
способствовали и другие факторы, в частности воздействие средств массовой информации. Отдельные
авторы взахлеб, с определенной долей зависти и даже восхищения, взяв за объект своих сочинений наиболее
элитарную часть валютных проституток, живописали их доходы, наряды, косметику и парфюмерию,
украшения и драгоценности, квартиры и автомобили и пр Массированный натиск подобной рекламы не мог
остаться без последствий. Она непосредственным образом воздействовала на несовершеннолетних девочек.
Примечательны в этом отношении результаты опросов школьниц в Ленинграде и Риге в 1988г., согласно
которым профессия валютной проститутки попала в десятку наиболее престижных [17].

      В 2003г. в Петербурге возникла напряженность в связи с выпуском в продажу видеофильма Школьница-2.
В анонсе на обложке кассеты говорилось: Старшеклассница приходит в новую школу У нее все при всем в
смысле внешности. В новой школе своеобразные педагогические приемы, в чем новенькая убеждается в
первый же день на переменках. Для получения достойных отметок нужно для начала сексуально
удовлетворить педсостав. А потом был день рождения одноклассника, где она уже по-настоящему вливается
в коллектив.

      Шок вызвал тот факт, что съемки фильма проводились в конкретной школе 193 в Гродненском переулке
Центрального района Петербурга. Ученики и их родители увидели на экране знакомые кабинеты и классы,
стенгазету на стене, выставку детских рисунков. Увидели парты и столы, на которых разыгрывались
порнографические сцены. Когда возмущенные родители пришли в школу и пригласили педагогов тоже
просмотреть фильм, то многие из учителей плакали, а с некоторыми был сердечный приступ. Плакали не
только от оскорбления, но и от бессилия [18].

      К юбилею Санкт-Петербурга там был выпущен цикл порнофильмов, в которых половые акты совершались
на фоне исторических памятников Медного всадника, Казанского собора и т.д. Съемки проходили открыто, на
глазах прохожих, детей, милиционеров. Милиция присутствовала там не для того, чтобы пресечь
демонстративное нарушение норм морали и права, а чтобы охранять съемочную группу от публики.

      Протесты общественных организаций ни к чему не привели. Фильмы отправили на экспертизу главному
специалисту РФ заведующему кафедрой сексологии и сексопатологии Государственной еврейской академии
им. Маймонида профессору Льву Щеглову. Он заявил, что сцены половых актов с детальной демонстрацией
физических деталей считаются жесткой эротикой, а она в Российской Федерации не запрещена. В
Министерстве культуры РФ эксперты сделали лишь одно замечание съемки на фоне православного храма
Спаса на Крови могут оскорбить чувства верующих.

      Этим тенденциям ни Министерство образования, ни Министерство культуры не оказали никакого
противодействия, что говорит об определенных установках в отношении воспитания детей и подростков. Это
радикальная трансформация российской школы.

Реформа школы проблема национальной повестки дня

      Все сказанное выше нисколько не означает, что унаследованная от советского строя школа не нуждается
в реформировании. Напротив, активная и глубокая реформа насущно необходима.

      Первой очевидной причиной такой необходимости является кардинальное отличие состояния общества в
условиях длительного переходного периода от стабильного (и даже в ряде аспектов застойного) состояния
советского общества, которое сохранялось до середины 80-х годов. Россия переживает глубокий



трансформационный кризис, который привел к резкому изменению необходимого профиля знаний, навыков и
установок, которыми школа должна снабдить молодого человека. В противном случае его способ мысли,
познания и поведения будет неадекватным реальности. Он окажется лишен достоверной карты того
пространства, котором ему приходится двигаться.

      В настоящий момент молодежи предлагается две фундаментально разных карты. Одна составлена исходя
из представлений, положенных в основание школьной реформы. Она рисует Россию как пространство
равновесной рыночной экономики и гражданского общества, существующее в мире общечеловеческих
ценностей и дрейфующее в лоно мировой цивилизации. Это карта страны Тлён.

      Другая карта составлена из образов утраченного прошлого. На ней нанесены объекты и ориентиры,
которые остались в советской системе. Как бы они не были нам дороги и ценны для изучения, двигаться по
такой карте тоже нельзя. Советская система образования давала знания и установки, адекватные условиям
СССР (при определенной степени неточности, которая присуща любой системе образования). Эти условия
резко изменились, и гипотетический школьник, обученный по канонам советской школы, выйдя в мир,
оказался бы дезориентирован и не имел бы социальных перспектив в реальном обществе. Речь идет не о том,
чтобы принять ценности и нормы кризисного общества, а о том, чтобы иметь верные представления о
реальности.

      Реформа школы, кладущая в основу программы обучения и воспитания достоверную карту реальности в ее
динамике важнейшее дело в строительстве общества знания России.

      Вторая причина более долговременная. Советская школа была в высшей степени эффективной в обществе,
которое переживало быструю модернизацию и отвечало мироощущению и структуре мотиваций
индустриального общества на подъеме его развития в обстановке антропологического оптимизма. Общий
кризис индустриализма означал и кризис адекватного индустриальному обществу образования. Он раньше
проявился в школе западного общества, но его признаки обнаружились и в советской школе в виде снижения
познавательной активности и особенно снижения интенсивности самообразования с конца 70-х годов.

      Очевидно, для России было бы очень желательно не проходить этап этого болезненного кризиса школы
вслед за западными странами, а вовремя учесть структурные изменения в постиндустриальном обществе и
адаптировать к ним школьное обучение и воспитания. Для этого в принципе была возможность в годы
перестройки и начального этапа реформы, однако выбор имитационного проекта реформ, напротив, загнал
российскую школу в наихудший коридор воспроизведения худших проявления болезней Запада. Кризис
советской школы, который мог стать кризисом развития, стал просто деградацией школы и высшего
образования.

      Выход России из затяжного кризиса требует одновременного решения двух задач восстановления
структур индустриального общества и продолжения, в новых условиях, создания тех структур
постиндустриального общества, которые уже складывались в СССР в виде ряда наукоемких производств и
массовой научно-технической деятельности.

      Если реализуется угроза глубокого разрушения сложившегося в России (СССР) типа школы, эти задачи
станут невыполнимыми.

      Глава 8

      Субъекты угроз

      Когда разговор заходит об угрозах России как целому, часто возникает вопрос: кто субъекты этих угроз?
Кто их интеллектуальные авторы, разработчики, исполнители?

      Этот общий вопрос конкретизируется в серии вопросов второго уровня. Могут ли эти субъекты быть
локализованы в пространстве и времени? Находятся ли эти субъекты внутри или вне России?
Концентрируются ли они в определенных социальных, этнических, профессиональных группах или
политических движениях? Имеют ли они институциональную или государственную поддержку? Каков тип
организаций, которые ведут концептуальную работу и вынашивают замыслы угроз, направленных против
России? Где принимаются решения о реализации угроз в виде действий, представляющих опасность для



России? Подобные вопросы можно продолжать и детализировать.

      Поскольку мы говорим об угрозах, порожденных в мире культуры, а не природы, за ними всегда стоят
какие-то социальные субъекты (или олицетворяющие их личности как абстрактное представление этих
субъектов, вроде материальной точки в механике). Угрозы явление общественного конфликта, часто
предельно острого. Даже в мягких случаях, когда угроза возникает не как непосредственный результат
осознанного конфликта и конфронтации, а, например, вследствие ошибки, халатности или некомпетентности
каких-то групп и лиц, она неизбежно порождает конфликт, связанный с поиском ответственных и оценкой их
действий или бездействия.

      По этим причинам выявление субъектов угроз всегда связано с неопределенностью, с сокрытием
информации или мистификацией хода событий. И мотивация субъектов, и степень их ответственности за
возникновение угрозы не могут быть надежно измерены. Исследование здесь не дает абсолютно
достоверного знания так же, как следствие не может с абсолютной достоверностью определить вину
подозреваемого. Требуется суд инстанция, интегрирующая много видов разнородной информации и
взвешивающая несоизмеримые величины.

      В нашей проблеме роль судьи выполняет любой читатель, который взвесит убедительность аргументов на
весах своего опыта, разума и совести. Поскольку в плане разума и совести наше общество расколото, единого
суждения не возникнет. Постараемся, однако, ответственно подойти к отбору информации и контролировать
совесть общими нормами логики. Это и сделает наши суждения полезными и для согласных, и для
несогласных.

      Рассуждения о субъектах угроз ведутся чаще всего в двух разных планах, которые, впрочем, то и дело
переплетаются. Первый можно условно назвать рациональным. Озабоченный проблемой человек производит,
исходя из имеющихся у него содержательных представлений, систематическую оценку известных ему
субъектов политического (и, шире, социального) действия с точки зрения их возможной вовлеченности в
козни против России. Пробегает, как радар, весь общественный горизонт, фиксирует потенциально
угрожающие объекты.

      Это вовлеченность в козни может и не иметь злонамеренной мотивации, а произойти вынужденно (по
слабости) или по ошибке. Там, где исследователь видит признаки подозрительной активности, он копает
глубже читает литературу, обсуждает со знающими людьми, наблюдает и сопоставляет факты. На
имеющуюся в его сознании (или в папочке) карту угроз он накладывает карту субъектов. Если он мыслит
действительно рационально, он при этом взвешивает обоснованность своих подозрений и отыскивает
противоречащие им факты. У него в сознание встроен адвокат.

      Второй план можно назвать анализом в рамках теории заговора. Человек выбирает какую-то
полюбившуюся ему версию (обычно предложенную талантливым публицистом), и концентрирует на ней свое
внимание. Он гипертрофирует зловещий характер и возможности некоторых подозреваемых субъектов, а
остальных считает или несущественными участниками событий, или марионетками этих главных злодеев. На
первой стадии составления карты результаты двух подходов могут даже не различаться, но на каждом
следующем витке анализа они расходятся все дальше друг от друга. Если первый исследователь старается
собрать и беспристрастно оценить по возможности больше эмпирических и доступных проверке данных, то
приверженец теории заговора ищет, скорее, подтверждения любимой версии у других авторов. Их
убедительность определяется, в основном, литературным талантом в канонах жанра конспирологии. У такого
следователя возникает презумпция виновности, и он в своем сознании подавляет адвоката.

      Но это нейтральные описания двух подходов. Обычно в этих сюжетах возникают конфликты не столько
когнитивные, сколько политические. В крайнем случае оппоненты сходу отрицают само наличие угроз и
объявляют саму постановку темы приверженностью к теории заговора. Какие там угрозы для России, всюду
вам видятся заговоры! Все хотят как лучше! А уж если дело доходит до проблемы субъектов, то это
классифицируется как маниакальный синдром.

      Таким образом, сам термин теория заговора становится оценочным и во многих аудиториях он
используется как безотказный способ заткнуть рот оппоненту. Мол, товарищу во всех поворотах нашей
судьбы видится рука мировой закулисы, а на самом деле ее образ создается его ущербным сознанием. Эх, не
хотим мы искать причины наших бед в нас самих, легче найти виноватого на стороне!

      Хорошего приема против такого ярлыка не придумано, и сообщества с разными политическими
установками расходятся, потеряв шанс диалога.



      Отметим, что рациональное зерно в этих обвинениях есть, но дело как раз не в ущербном сознании идея
заговора (типа жидо-масонского) нагнетается в массовое сознание как средство отвлечь его от реальных
противоречий. При этом тайная сила масонов специально преувеличивается, чтобы психологически подавить
всякую мысль о сопротивлении. Куда там, все схвачено! Всегда имеется группа интеллектуалов с бойким
пером, которые изобретают действительно параноидальные, но увлекательные сюжеты о реальной подоплеке
важных событий нашей жизни. В результате разумные люди стараются отмежеваться от всех познавательных
средств теории заговора.

      Но, как это бывает в манипуляции, одновременно нам внушают, что никаких заговоров и в помине нет, что
вера в закулису паранойя, что следовать теории заговора стыдно культурному человеку. Так расщепляют
сознании и внедряют стереотип, который блокирует всякий диалог. Только начнешь анализировать влияние
какого-то фактора на нашу жизнь, тебя одергивают: А-а, ты веришь в теорию заговора! Стыдно становится,
каждому хочется выглядеть культурным.

      Так это простое обвинение парализует мысль, вырубает у нас целую сферу рационального сознания. Ведь
очевидно, что теневые силы активно влияют на нашу жизнь, отрицать это было бы просто глупо. Нам надо
было бы хладнокровно изучать реальность, как инженеры изучают машину, а мы пугаемся ярлыков. Раньше
пугали другим: ты отклоняешься от марксизма. Никакого смысла в этом не было, но человека парализовал
страх, и он замолкал.

      Почему мысль о заговоре стала восприниматься как что-то неприличное, вроде веры в нечистую силу?
Прежде всего потому, что в нашем мировоззрении много реликтовых наслоений. От ХIХ века мы унаследовали
наивный натурализм веру в то, что ход истории подчинен действию объективных законов, аналогичных
законам природы. Какие могут быть масоны, какие заговоры! Их сила ничтожна по сравнению с неумолимой
железной поступью объективных законов. Мы настолько уверовали в эту радостную догму, освобождающую
нас от ответственности, что с облегчением приняли объяснение, которое объявило роспуск СССР действием
объективных законов. Уж тут-то, казалось бы, заговор был налицо, о нем с гордостью пишут в своих мемуарах
его участники, но догмы, которые образованному человеку вдолбил в голову исторический материализм,
сильнее очевидности.

      В своей лекции в Мюнхене 8 марта 1992г. М.С. Горбачев 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.

      Это учебный пример, а не рассуждения о Горбачеве. План Горбачева по сокрушению тоталитарного
монстра (СССР) поддается эмпирическому рациональному исследованию, хотя в деле и остается много белых
пятен. Разумнее, конечно, назвать это дело не заговором, а политическим проектом, который выполнялся
несколько лет и привел к успеху. Одни это приветствуют, другие сокрушаются, это нормально в политической
борьбе, и мы здесь оценки не выставляем. Но несомненно, что об этом своем плане Горбачев вплоть до конца
1991г., будучи Президентом СССР, не обмолвился ни словом. Разумно предположить, что он его обсуждал с
ближайшими соратниками, например, А.Н. Яковлевым и Э.А. Шеварднадзе. Но и они молчали. Строго говоря,
они соблюдали конспирацию, а это специфический атрибут заговора.

      А.Н. Яковлев вспоминает в 2003г.: Для пользы дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен
лукавил не раз. Говорил про обновление социализма, а сам знал, к чему дело идет Есть документальное
свидетельство моя записка Горбачеву, написанная в декабре 1985 года, то есть в самом начале перестройки.
В ней все расписано: альтернативные выборы, гласность, независимое судопроизводство, права человека,
плюрализм форм собственности, интеграция со странами Запада Михаил Сергеевич прочитал и сказал: рано.
Мне кажется, он не думал, что с советским строем пора кончать.

      Можно ли считать, что все эти сведения имеют смысл только в рамках теории заговора, а при
рациональном подходе мы не должны принимать их во внимание? Нет, это было бы глупо, хотя и такие
признания не являются доказательством вины.[61] Но все же будет разумнее нанести на карту субъектов
угрозы уничтожения СССР и значок, изображающий что-то вроде партии Горбачева. Ведь нельзя не видеть,
что из этой реализованной угрозы выросло множество потенциальных угроз и для нынешней России. Тот, кто
действительно привержен теории заговора, составит другую карту, главное отличие которой будет в том, что
он резко преувеличит значение партии Горбачева (и, скажем, Мальтийского ордена), но недооценит другие
важные субъекты.

      Презрительно подшучивать над верой в заговоры нас также побуждает снобизм псевдонаучности. То, чего



мы не видим и чего наука не описала в учебниках, для многих не существует. Мол, материя дана нам в
ощущениях, а если мы чего-то не ощущаем, то это предмет суеверия. Плохо нам в школе объяснили, что наука
берет как объект познания только то, что может воспроизвести в лаборатории и объяснить. Камни не могут
падать с неба, поэтому метеоритов не существует, постановила французская Академия наук и запретила
впредь эту проблему обсуждать. Она была права, отложив вопрос до появления новых фактов и теорий. Но
ведь не только наукой полнится знание, она до сих пор еще дает нам лишь небольшую его часть. Главное
опыт реальной жизни, а он как раз говорит, что заговоры существуют и составляют важную часть
человеческих отношений начиная с детей в песочнице и кончая мировыми войнами.

      Нас сейчас повернули лицом на Запад, так вспомним вся история Запада это сплошные заговоры,
великолепные по качеству проработки и геополитические по масштабам (нередко глобальные).

      Не будем лезть в античность. Вот, Крестовые походы. Их доктрина родилась на тайных совещаниях
верхушки церковных и рыцарских орденов. Публично обнародована была уже готовая идеологическая версия
и конкретный план. Предприятие это было колоссальное по масштабам. Из всех уголков Европы стекались
толпы, строились в колонны, с песнями и хоругвями посылались по заданным маршрутам. Была создана
огромная финансовая система, возникли банки, дорожные чеки, сеть приютов, вооруженные силы сложной
конфигурации, международная тайная полиция структуры, которые служат уже почти тысячу лет. При этом
решения, приводившие в движение огромные силы на огромных пространствах, вырабатывались и
принимались тайно, это были типичные заговоры. Много ли мы знаем даже сегодня о заседаниях руководства
ордена тамплиеров или госпитальеров? Даже о тевтонском ордене, планы которого непосредственно влияли
на нашу судьбу, мы знаем очень мало. Кто читал стенограммы его заседаний?

      А как вели дела торговые республики Италии на исходе Средневековья? Макиавелли прямо рекомендовал
их правителям и государям действовать во внешней политике посредством заговоров (о внутренней политике
и говорить нечего). Многие помнят, что Америку открыл Колумб и испанцы быстро завоевали там богатые
земли, из которых вывезли огромное количество золота и серебра. На нем и вырос капитализм Запада (хлеб
стали покупать в Польше, своих крестьян согнали с земли и послали на фабрики). Но разве не странно
Испания при этом разорилась и влезла в неоплатные долги, а ее золото перетекло в Англию и Голландию? Как
это случилось? В результате заговора голландских евреев-банкиров (Голландия была частью империи
Филиппа Второго, короля Испании). Это была блестящая операция, которая во многом определила
исторический процесс в Западной Европе на три века.

      Ближе к нам Великая французская революция. Ее подготовка история классического полувекового
заговора. Этот заговор даже восхищает своим изяществом группа прогрессивных ученых стала выпускать
энциклопедию, главный смысл которой заключался в подрыве всех устоев старого порядка. Любая статья,
посвященная самому специальному научному вопросу, как-то должна была посеять сомнение в праве на
существование монархии и религии. В клубах и ложах обсуждались планы разрушения всех устоев
традиционного жизнеустройства, вырабатывались необычные концепции (например, террора как средства
власти). Обсуждения эти были конспиративными, велись в обстановке заговора и оставили мало следов.
Например, до сих пор достоверно не известно, почему и как было решено казнить Лавуазье, величайшего
ученого Франции, к тому же оказавшего революции неоценимые услуги.

      Наконец, ХХ век. Начинается холодная война против Российской империи. Первой ее кампанией видные
западные ученые считают заговор по организации русско-японской войны, которая нанесла по российской
государственности сильнейший удар. Об этой операции западных дипломатов и спецслужб мы знаем очень
мало. Почему же? Потому, что она готовилась в обстановке секретности была типичным заговором. Пока не
была опубликована серия книг, эту история показалась бы фантазиями приверженца теории заговора.

      А вспомним настроения интеллигенции в начале 80-х годов. Если бы кто-то на кухонных посиделках сказал,
что Запад содержит международную сеть политических убийц, его бы выгнали как сумасшедшего тебе к
Кащенко надо! Одни заговоры на уме у параноика, а ведь был неплохой математик. Но вот, в 1991г.
ликвидировали СССР и стали рассекречивать материалы жест доброй воли. Западные газеты опубликовали
историю сети негласных убийц Гладиатор. Она была создана в 1951г. НАТО и подчинялась его высшему
командованию, что признал экс-генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер.

      В эту организацию вербовались неофашисты из Черного Интернационала, ее задача была развязать
террор в случае прихода к власти коммунистов в Западной Европе. На счету гладиаторов большое количество
убийств и провокаций, совершенных особенно в Италии и Испании. Сорок лет содержали такую организацию
государственного терроризма и никто не проговорился. Это пример того, как гипотезы в рамках теории
заговора могут моментально превратиться в факты.[62] Когда с 1996г. стали рассекречивать материалы



доктрины холодной войны (истекли 50 лет), таких примеров появилось довольно много.

      Февральскую революцию 1917г. готовила думская оппозиция, главную роль в которой играли кадеты. Это
на свету. А главной координирующей силой было политическое масонство, которое и организовало широкий
антимонархический фронт. Но ведь подготовка Февраля это система заговоров, причем в них огромную роль
играла именно мировая закулиса (ей противостояла, очень неэффективно, придворная камарилья также
посредством заговоров, вплоть до убийств). Одна только организация голода в столицах в январе-феврале
1917г. чего стоит притом, что запасы хлеба были достаточны. Да, транспорт был развален,
продовольственные склады скуплены банками (иностранными), везде коррупция но ведь надо было этими
предпосылками суметь воспользоваться в нужном месте в нужный момент.

      В какое нелепое положение мы попали! В реальной жизни мы наблюдаем судьбоносные результаты
совершенно конкретных заговоров, которые вынашиваются конкретными людьми в конкретных кабинетах или
даже квартирах. Это важное явление общественной и политической жизни. Но изучать его и принимать во
внимание мы не должны и это даже представляется чем-то постыдным для культурного человека. Ах, вы
верите в теорию заговора! Да во что тут верить, когда вот они, даже данные нам в ощущении!

      Стоит еще отметить, что особую активность в обличении теорий заговора проявляют как раз те идеологи и
их публицисты, которые больше всех эксплуатируют склонность массового сознания верить в эти самые
заговоры. В начале 90-х годов на время у части российских обществоведов установились довольно тесные
контакты с американскими советологами шел обмен впечатлениями от перестройки. Очень часто самые
бесстрастные изложения нашими докладчиками общеизвестных в СССР событий прерывались возгласами
американских коллег: Ну, вы вещаете в канонах теории заговора!

      Но что мы наблюдали после атаки на небоскребы Нью-Йорка 11 сентября 2001 года? Уж это событие
наверняка было результатом заговора! Но все СМИ США излагали как нечто очевидное совершенно
фантастическую версию о заговоре арабов-исламистов, которые по самоучителю освоили мастерство
пилотирования Боингов, захватили самолеты и в сложнейших маневрах на малой высоте на вираже таранили
башни. А разработал этот сатанинский замысел и руководил им таинственный Бен Ладен откуда-то из пещеры
в Афганистане. Исходя из этого произошло вторжение в Афганистан и, частично, в Ирак, где Аль Кайда тоже
раскинула свои сети. Если бы в это время США не находились в состоянии опасного стресса, никто бы в эту
версию не поверил вот уж типичная теория заговора. Но ее разумно приняли, потому что копаться в этих
страшных проектах себе дороже. Лучше помалкивать, не раздражать полицейского.

      Из всего вышесказанного можно вывести установки, которым мы будем следовать, конструируя
методологическую схему для задачи составления карты субъектов тех угроз, перед которыми оказалась
Россия в начале ХХI века.

      Эти установки таковы. Основу должен задавать рациональный подход. На первом витке анализа мы, имея
образ ядра главных угроз, пробежим весь спектр известных социальных субъектов, определяющих
обстановку в том пространстве, где угрозы зарождаются и реализуются. Мы исходим из предположения, что
маргинальные, экстравагантные и совершенно новые субъекты пока что играют в этой драме
вспомогательные роли. Основные усилия совершают субъекты, которые за последние два десятилетия уже
обнаружили себя и о которых у нас есть сведения. Это предположение несет с собой риск упустить что-то
существенное, но этот риск мы будем иметь в виду и оценим его на втором, более детальном витке анализа.
[63]

      Обзор гипотез, выдвигаемых в рамках теории заговора служит полезным дополнением как указание на
подозрительных субъектов. Однако он должен храниться в отдельной папке и периодически подвергаться
скептической оценке.

      Для систематического кастинга субъектов их множество надо классифицировать по разным основаниям.
Для начала можно предложить деление на следующие крупные классы.

      Те, которые порождают угрозы посредством своих действий, и те, которые порождают угрозы своим
бездействием.[64]

      Те, которые целенаправленно планируют свои действия как заведомо угрожающие или чреватые рисками,
и те, кто создает угрозу по ошибке (незнанию, халатности и пр.).

      Те, которые действуют (или бездействуют) извне России, и автохтонные субъекты как элементы
российского общества и государства.



      Те, которые действуют в сравнительно длинном времени (создают предпосылки), и те, которые создают
актуальные угрозы.

      На следующем уровне эти большие классы можно разделить по другим основаниям на более мелкие
группы по статусу, по объектам воздействия, по используемым технологиям и ресурсам, по динамике своего
состояния и пр.

      Эта классификация, как и любая другая, основана на абстракции и упрощает картину. Это неизбежно и
необходимо на первых этапах. Затем образ каждого субъекта будет обогащаться включением в него
дополнительных признаков.

      Очевидно, что объектом такого анализа являются, в общем, именно общности, хотя для удобства их
бывает уместно ассоциировать с какими-то символическими фигурами типа Горбачева, Чубайса или Басаева.
Но они лишь знаки, реальным субъектом всегда служит социокультурное сообщество, соединенное особой
когнитивной структурой, социальными связями, интересами и организацией (чаще неформальной). Это могут
быть члены корпорации, профессиональной, субкультурной или этнической группы, статусной группы с
сословными признаками (как номенклатура или воры). Признавая большую роль личностей, занимающих
исключительный статус и располагающих огромными ресурсами власти и авторитета, мы говорим об угрозах
как социальном явлении и об их социальных субъектах. Для такого анализа требуется беспристрастность, а
понятие вины если и применяется, то как художественное средство.

      Важный вопрос временной диапазон ретроспективного анализа, которым разумно ограничить время
зарождения и вызревания актуальных угроз. Удревнение проблем по большей части лишает анализ
прикладной ценности. Во время перестройки много говорилось, что причиной нынешних бед России стало
принятие христианства от Византии, а также вздорное решение Александра Невского отогнать тевтонов с их
цивилизаторской миссией. Это бессмысленные манипулятивные рассуждения и потому, что отменить те
события невозможно, и потому, что с тех пор Россия прошла множество перекрестков, на каждом из которых
корректировался вектор развития на следующем отрезке. Если страна не отказывалась от православия (не
устраивала Реформации) и продолжала почитать Александра Невского как святого, то это значит, что в этой
части матрицы, на которой была собрана России, изменений не требовалось. Может быть, существовали силы,
которые требовали этих изменений, но они были слишком слабы.

      В современной России, на мой взгляд, тем перекрестком, начиная с которого стали зарождаться
актуальные угрозы, стал выход из мобилизационного состояния после войны, то есть, середина 50-х годов. То
есть, нынешние и наметившиеся угрозы продукт постсталинского периода.

      Разумеется, зерна потенциальных угроз остаются от всех предыдущих периодов и от царского времени, и
от Февральской и Октябрьской революции и Гражданской войны, и от коллективизации и огосударствления
этничности в модели СССР, и от депортации народов, и от репрессий. Однако чтобы оживить эти зерна,
посеять их и получить урожай в виде актуальных угроз начала ХХI века требовалось создать предпосылки и
вырастить современную социокультурную общность, способную стать субъектом конкретной угрозы (в союзе
с другими общностями, вместе образующими дееспособную систему).

      Наличие зерен угроз, унаследованных от прошлого неизбежность. Известно, что каждое поколение
должно преодолевать выпавшие на его долю угрозы. Можно сказать, что при этом всегда возникают, как
побочный продукт, зародыши новых угроз, которые и наследуют, в латентном состоянии, последующие
поколения. Их обязанность обезвредить эти зародыши, разрядить эти мины замедленного действия. Если
ответственные за эту операцию государственные структуры или общественные институты этого не сделали,
их и надо отмечать на карте как субъектов возникших из зародышей угроз как и тех субъектов, которые
культивировали эти ростки.

      Перестройка дала нам огромный учебный материал по этой теме. Одна лишь казнь Николая Романова,
которая еще в начале 80-х годов была всего лишь историческим эпизодом в огромном катаклизме, послужила
инструментом глубокого раскола в обществе ХХI века. А подобных операций, для которых приглашались
субъекты с того света, было проведено множество. Только на описаниях торжественных перезахоронений
останков можно открыть большой практикум по кризисному обществоведению.

      Из опыта последних тридцати лет можно вывести ряд тезисов, в пользу которых говорит множество
фактов. Вкратце, без рассмотрения доводов, сформулируем их так.

      1.Создание предпосылок для активных операций субъектов угроз против России (как и любого государства)



процесс молекулярный. В нем участвуют большие общности, действующие по всем каналам социодинамики
культуры.

      Исследование этого процесса один из ключевых разделов учения о гегемонии Грамши. Это часть общей
теории революции как слома государства и перехода к новому социально-политическому порядку. Гегемония
не застывшее, однажды достигнутое состояние, а динамичный непрерывный процесс. Грамши дает такое
определение: Государство это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством
которой господствующий класс оправдывает и удерживает свое господство, добиваясь при этом активного
согласия руководимых. Такое активное согласие было утрачено монархией в 1917г., советским государством
в 1991г., оно еще не достигнуто и властью постсоветской России.

      Главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии интеллигенция. Главная общественная
функция интеллигенции не профессиональная (инженер, ученый, офицер, священник и т.д.). Главная
социальная функция интеллигенции создание и распространение идеологий, установление или подрыв
гегемонии того или иного порядка. Таким образом, интеллигенция главный субъект, создающий или
разрушающий условия для эффективных ударов боевых субъектов угроз.[65]

      Можно высказать как гипотезу, что главным условием для зарождения и вызревания фундаментальных
угроз является пассивность субъектов защиты, а не деятельность активных субъектов угроз.

      От активных субъектов исходит конкретная острая угроза, но их успех или неудача зависят от состояния
защиты. На войне, чтобы прорвать организованную дееспособную оборону, требуется тройной перевес сил
наступления. Такого перевеса сил в процессах, представляющих угрозу обществу, создать почти никогда не
удается. Успех достигается только посредством предварительной дезактивации защитных сил общества,
обеспечения его пассивности.

      Это было ясно с древности и было даже отражено в формальном праве. Аристотель писал в Афинской
политии: Видя, что в государстве часто происходят смуты, а из граждан некоторые по беспечности мирятся со
всем, что бы ни происходило, Солон издал относительно их особый закон: Кто во время смуты в государстве
не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестию и лишается гражданских прав.

      Плутарх тоже отмечает этот момент в законах Солона: Из остальных его законов особенно своеобразным и
странным является тот закон, который повелевает, чтобы был лишен гражданской чести человек, не
примкнувший во время смуты ни к той, ни к другой партии. Но он хочет, как кажется, чтобы никто не
относился равнодушно и безучастно к общим интересам, оградив от опасности личное достояние и
отговариваясь тем, что не разделяет горя и страданий своей родины; он хочет, чтобы всякий немедленно
примкнул к тем, которые преследуют лучшие и более справедливые цели, делил с ними опасности и помогал
им, а не выжидал в безопасности того, что предпишут победители [1].[66]

      Конечно, на суде истории главными обвиняемыми оказываются деятельные диверсанты, но надо
вспомнить и их пассивных союзников даже тех, кто не выполнил своей обязанности обеспечить
воспроизводство в новом поколении активных защитников страны. В выполнении этой функции в СССР
произошел срыв, и мы должны причислить к числу субъектов угроз тех, кто этой функции не выполнил,
искренне считая себя ответственными защитниками и СССР, и цивилизационных устоев России.

      Вспомним 60-80-е годы. Кто несет ответственность за деградацию этой защитной функции? Надо признать,
что Сталин и руководимая им команда эту функцию в течение своего отчетного периода, в общем, выполнили
успешно, что и показала Великая Отечественная война. Дальше возникла неопределенность. В новых
условиях, со сменой поколений старые методы быстро теряли эффективность. Общество вступило в новый
этап, а руководство не смогло выработать адекватной доктрины и создать адекватные новым угрозам
средства защиты. Интеллектуальная элита КПСС и советского государства оказалась несостоятельна. Старое
поколение (представленное Сусловым) могло лишь подморозить процесс деградации мировоззренческой
матрицы общества. А новое само стало источником угроз.

      Вот когорта виднейших советских интеллектуалов, которые вместе учились на философском факультете
МГУ Мамардашвили, Зиновьев, Грушин, Щедровицкий, Левада. Теперь о них пишут: Общим для талантливых
молодых философов была смелая цель вернуться к подлинному Марксу. Они вместо изучения реального
общества своей страны с целью его укрепления вернулись к Марксу, в Англию ХIХ века. Что же могла
обнаружить у подлинного Маркса эта талантливая верхушка советских философов для понимания России
второй половины ХХ века? Жесткий евроцентризм, крайнюю русофобию и отрицание грубого уравнительного
коммунизма как реакционного выкидыша цивилизации, тупиковой ветви исторического развития. И они почти



все сдвинулись к радикальному антисоветизму. Те, кто пошёл учиться как защитник системы, сначала
перешли на позиции враждебного инакомыслия, а потом влились в ряды ее активных разрушителей.

      Но как обстоят в этом смысле дела в постсоветской России? Гораздо хуже, чем в СССР. Пока что действуют
временные подпорки, шунтирующие структуры, порожденные ожиданием неведомых и невозможных для
советского порядка потребительских благ и свобод. Но дело в том, что субъекты угроз для СССР вовсе не
демобилизованы после ликвидации Союза, и нынешняя Россия рассматривается как объект дальнейшего
разрыхления, дробления и ослабления.

      Это противоречие фундаментально, поскольку Россия, несмотря на официальную антисоветскую риторику,
живет на остатке советских ресурсов и советских производственных и социальных структур. Она вынуждена
их воспроизводить и опираться на них в восстановительных программах (пусть и очень робких). А что
касается программы нациестроительства и консолидации общества, здесь едва ли не главным символическим
ресурсом остается общая память о Великой Отечественной войне и Победе. Но это именно советское
наследство, потому оно и подвергается таким интенсивным атакам в духовной и политической сфере.
Стараясь уничтожить или дискредитировать эти ресурсы, власть становится не только пассивным, но и
активным субъектом угроз для России.

      2.Выделение и изучение отдельных субъектов угроз полезно лишь на первой стадии анализа, как
абстракция. Затем их надо встраивать в системный контекст. В любой угрозе субъекты действуют как союзы
система с сильными кооперативными эффектами.

      Эта система очень подвижна, при подготовке предпосылок многие субъекты могут быть быстро
мобилизованы и активированы. Вот, видный идеологический работник и автор политических детективов Джон
Ле Карре к самому началу чеченской войны (1994) уже подготовил книгу в качестве ее информационной
поддержки.

      В предисловии к этой книге он пишет, что после эйфории перестройки среди западных лидеров
возобладал здравый смысл, они сохранили спокойствие и продолжили холодную войну другими средствами
Еще не сняв комбинезона холодной войны, мы, победители, молили Бога, чтобы вспыхнул новый конфликт
чтобы мы снова могли почувствовать себя уверенно. Он даже слегка издевается над нашими либералами:
Самоопределение угнетенных народов было краеугольным камнем нашей старой доктрины антикоммунизма.
В течение полувека мы проповедовали ее во все горло Независимость была самым драгоценным бриллиантом
в риторике свободного мира. Сегодня эта идея, как и слово либерал, означают мятеж и беспорядок.

      Этот мятеж и беспорядок были реализованы как угроза уже против постсоветской России. Кто же
создавал из части чеченского населения активного субъекта этой угрозы? Спецслужбы Запада в союзе с
антисоветскими либералами в России. Один из таких либералов А. Нуйкин с гордостью признается в 1992г.:
Как политик и публицист, я еще совсем недавно поддерживал каждую акцию, которая подрывала имперскую
власть Мы поддерживали все, что расшатывало ее. И правильно, наверное, делали. А без подключения очень
мощных национальных рычагов, взаимных каких-то коллективных интересов ее было не свалить, эту махину.

      Это пример активизации политизированной этничности. Аналогична программа мобилизации
антигосударственной активности специфической социальной группы шахтеров. Здесь тоже действовала
смешанная бригада западных специалистов (ученых и профсоюзных работников) с российскими
специалистами (учеными и политиками).

      Угрозы для СССР замышлялись и воплощались внутри советского общества союзом либеральной
интеллигенции с частью номенклатуры и преступного мира и в международном альянсе со всей армией
холодной войны Запада. После ликвидации СССР против государства нынешней России действует, в общем,
тот же альянс. Его модификация заключается, видимо, в резком сокращении участия бывшей советской
номенклатуры (и по убеждениям, и по возрасту) и в резком усилении криминальной компоненты. Однако
существенно обновились технологии, расширился состав субъектов нового типа (например, террористов и
виртуальных участников с того света в форме череды перезахоронений потока воспоминаний и
политизированных сериалов на исторические темы).

      Власть в стремлении задобрить противника предоставляет для деятельности этого обновленного альянса
режим наибольшего благоприятствования.

      3.В союзах субъектов, генерирующих угрозы полезно выделить тех, кто выполняет важную функцию
усыпляющих бдительность. Они очень малыми силами резко снижают способность общества и государства



предвидеть, распознавать и оценивать угрозы. Это, как правило, персоны, обладающие авторитетом или
высокие должностные лица.

      Вот примеры таких действий. В советское время М.С. Горбачев успокаивал доверчивых граждан, которые
видели в реформе угрозу их благополучию: Иные критики наших реформ упирают на неизбежность
болезненных явлений в ходе перестройки. Пророчат нам инфляцию, безработицу, рост цен, усиление
социального расслоения, то есть то самое, чем так богат Запад. При этом в окружении самого Горбачева
никто и не сомневался в том, что реформы приведут к инфляции, безработице, росту цен и усилению
социального расслоения. Президент СССР усыплял бдительность общества.

      Вот важная операция уже в постсоветской России дефолт 1998г. Подготовка к этой операции изучалась
специалистами, и последствия могли быть сильно смягчены. В январе 1998г. в Российском
торгово-финансовым союзе был подготовлен и в апреле разослан в министерства, ведомства и Центральный
банк доклад, в котором были предсказаны с большой точностью момент и ход кризиса. Доклад был
подготовлен на основе анализа большого объема информации из зарубежных и российских источников. Вывод
сводился к тому, что Россия стоит на грани девальвации рубля (вплоть до пятикратной) и обвала фондового
рынка.

      Этот доклад был нормальным продуктом профессионального мониторинга экономической ситуации по
заказу госструктур. Но против него сразу были приняты меры. Экс-министр экономики Е. Ясин назвал его
антиутопией, Ясина поддержал А. Чубайс. Начальник департамента ценных бумаг Минфина Белла Златкис 20
мая (!) советовала инвесторам: Говорю с полной уверенностью: надо покупать ГКО. Их доходность столь
высока, что компенсирует возможные риски изменения курсовой стоимости рубля. Кстати, такой же совет
могу дать не только частным инвесторам, но и профессиональным участникам фондового рынка.[67]

      Председатель Центробанка С. Дубинин даже призывал плюнуть в глаза тем, кто распускает слухи о
девальвации рубля. А буквально накануне дефолта Ельцин заявлял: Дефолта не будет! Заверения о том, что
нынешний кризис Россию не затронет и она останется в мире островком стабильности, мы слышали совсем
недавно.

      В целом, мониторинг потенциальных и активных субъектов угроз для России необходимо вести как
неотъемлемую часть работы по выявлению и оценке самих угроз.
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