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Предисловие автора  
к третьему изданию

Первое издание этой книги (1995) было заказано издательс-
твом Администрации Президента РФ после парламентского кризи-
са 1993 года. Поставленная перед автором задача была сформулиро-
вано предельно просто и одновременно глобально — попытаться, 
не прибегая к специальной терминологии, предоставить новой по-
литической элите самую общую информацию о специфике нацио-
нальной психологии российского народа. Не уверен, что мне уда-
лось сколько-нибудь убедительно реализовать эти взаимоисключа-
ющие задачи, но издание разошлось быстро. А уже через год книга 
была переиздана (1996)1.

Несмотря на неожиданный успех, эта в срочном порядке подго-
товленная работа не принесла мне особого удовлетворения. Первая 
глава, посвященная российской ментальности, и сейчас представля-
ется мне слишком примитивной. Тем не менее, она по-прежнему ре-
комендуется моими коллегами для изучения студентами и аспиран-
тами — философами, психологами и политологами, вероятно, за не-
имением чего-то более основательного и одновременно понятного.

Добавлю, что никогда не считал себя политологом или даже 
специалистом в области политической психологии, и в силу своего 
образования и профессии оценивал все происходящее с позиций 
социального терапевта. Думаю, что именно такой подход, отстра-
ненный от политических предпочтений и парадигм и базирующий-
ся на анализе мироощущения индивидов конкретной эпохи, явился 
причиной того, что эти аналитические материалы на каком-то эта-
пе оказались высоко востребованными, и есть предчувствие, что эта 
востребованность возвращается.

В последующем мне неоднократно предлагалось переписать 
эту работу с учетом социально-экономических перемен в россий-
ском обществе. Такие попытки предпринимались мною несколь-
ко раз, но ничего не получалось. И только совсем недавно пришло 

 1 1-е издание — см.: Современная российская ментальность (Психоисторический 
анализ). — М.: Российские вести, 1995. — 192 с.; 2-е издание — 1996.
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осознание, что эти попытки и не могли увенчаться успехом, так как 
изменилось многое, и в то же время, с психологической точки зре-
ния динамика развития была не столь очевидна. Развивалась эконо-
мика и социальная сфера, но психологические проблемы, стоявшие 
перед обществом, научной и политической элитой в начале 1990-х, 
сохранились практически в их исходном варианте. И на это были 
особые причина, так как некоторые психологические феномены, 
характерные для российского этноса на протяжении столетий, и 
не могли измениться за такой краткий (по историческим меркам) 
период; а ряд других, связанных с морально-психологическими 
аспектами, оказались как бы отложенными, временно растворив-
шись в эмоциональном восторге от неожиданной свободы и столь 
же мощной эмоциональной горечи от утраты ценностей и идеалов, 
которые, несмотря на их иллюзорность, составляли основу консо-
лидации нескольких поколений российского общества.

 Когда готовилось первое издание книги (1994), эта амбива-
лентная позиция присутствовала и у автора, который, безусловно, 
не мог быть сторонним наблюдателем. Тем не менее, многие про-
гнозы, основанные на аналитическом подходе и психологическом 
знании, в ряде случаев оказались верными. Однако и ошибочные 
прогнозы представляют самостоятельный интерес, поэтому было 
принято решение в первой части книги представить читателю 
текст, опубликованный в начале 1990-х, не изменяя в нем ни од-
ной фразы, лишь дополнив его некоторыми ссылками на последу-
ющие события. 

Вторая и третья части содержат статьи, в которых развива-
лись и критически пересматривались те же идеи, но уже на другом 
уровне обобщения, в другой экономической и социально-психо-
логической ситуации. Так как эти статьи публиковались в разных 
сборниках и в разное время, в них имеются неизбежные повторы, 
но и они – не случайны. То, что написанное почти 20 лет назад, 
несмотря на ряд позитивных признаков развития, остается столь 
же актуальным,  заставляет задуматься. Хочется надеяться, что не 
только специалистов. 

Санкт-Петербург
1 октября 2013 год

Предисловие автора 
к третьему изданию
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Предисловие автора  
ко второму изданию

Вопреки широко распространенному мнению, мен-
тальность является категорией психического лишь по 
месту своего существования — коллективного сознания 
и бессознательного народа. По сути же, это прежде всего 
преимущественный способ деятельности огромных масс 
людей и принадлежащих к ним отдельных индивидуумов 
на всех уровнях: от обыденного до государственного, от 
физиологически обусловленных примитивных актов — 
до высшего уровня интеллектуальных решений, от инс-
тинктивных потребностей — до высоких духовных поры-
вов. В конечном итоге, как мы думаем, так мы и живем, 
особенно если не берем на себя труд хотя бы попытаться 
осмыслить связь между первым и вторым.

Ментальность формируется веками и тысячелетиями, 
отражаясь в типичных мифах, устойчивых стереотипах ин-
дивидуального и массового поведения, вариантах постанов-
ки, а также в способах разрешения личных и общественных 
проблем, типичных ожиданиях и надеждах, корни которых 
чаще всего скрыты в архаической памяти народа.

Любые исторические реформы возможны лишь то-
гда, когда сформировался их психический базис, когда 
медленно накапливающиеся и потому неочевидные пе-
ремены в общественном сознании становятся самостоя-
тельным фактором социально-экономического развития. 
А до тех пор, пока действует прежняя ментальность, мож-
но сколько угодно спорить о предпочтительных вариантах 
западных или даже восточных моделей и тратить огром-
ные средства на их реализацию. Эта реализация в любом 
случае будет осуществляться в рамках существующей мен-
тальности, неподвластной в срочном порядке принимае-
мым законам и даже указам прямого действия. У нее есть 
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собственная динамика, мало сопоставимая с жизнью од-
ного поколения.

Этому процессу можно способствовать или препят-
ствовать, его можно замедлить или ускорить, но лишь 
весьма незначительно: влияние отдельной личности 
(и даже массовых партий или движений) здесь не более 
значимо, чем попытки ускорить желанное наступление 
тепла, настойчиво предпринимаемые где-нибудь в дека-
бре. Они, безусловно, увенчаются успехом, но  — в нашей 
климатической зоне — не ранее марта. Возможно, неосоз-
нанно чувствуя это, часть наших сограждан уже покинула 
«климатическую территорию» российской ментальности 
и подалась в страны с более мягким климатом. Но обще-
ние со многими их них, в том числе с теми, кто, не яв-
ляясь этническими русскими, принадлежит к культурной 
общности русских, показывает, что они там не очень-то 
прижились и, скорее всего, не приживутся (разве что в 
последующих поколениях). Материальное благополучие 
не оказалось эквивалентом счастья. И все наши попытки 
стать счастливыми на платформе экономизма скорее все-
го ждет та же участь. В отличие от американской, русская 
мечта — нематериальна: правда, воля и справедливость.

Мы нередко все еще слишком примитивно воспри-
нимаем понятие «народ» и слишком мало внимания уде-
ляем проблеме его самосознания и естественной потреб-
ности в национальной идентификации. Можно собрать 
в одном месте тысячи или даже миллионы людей. Но 
ни территория, ни границы, при любых сопутствующих 
условиях, будь то материальное изобилие или беспро-
светная нищета, тоталитаризм или полная анархия, не 
делают массу людей народом. Только единство менталь-
ности — хорошей ли или плохой (в последнем случае — 
всегда с внешней по отношению к конкретному народу 
точки зрения) — создают народное единство.

Предисловие автора 
ко второму изданию
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Существует такое малоизученное понятие как без-
условное основание социальной интеграции, когда уже 
неважны политические, материальные, сословные и клас-
совые различия людей. Это прежде всего не столько един-
ство истории, сколько единство исторической (а если точ-
нее — архаико-мифологической) памяти народа и связан-
ные с ней национальные (нередко — существующие лишь 
на бессознательном уровне) приоритеты. Эти приоритеты 
всегда нематериальны и мало отражаются в тяготеющей к 
событийности истории. Конечно же, у любого народа мож-
но найти несколько тысяч или даже десятков тысяч людей, 
готовых легко поступиться национальной идентичностью 
за большой кусок «хлеба с маслом», но если говорить о лю-
бом народе в целом, то никакие несметные сокровища не 
будут даже рассматриваться в качестве равноценной заме-
ны этой, казалось бы, эфемерной сущности.

Народ — это, с одной стороны, итог уже сформиро-
вавшейся ментальности, а с другой — непосредственная 
манифестация ее развития во времени. Народ сплачива-
ется всегда во имя достижения какой-то цели, недоступ-
ной каждому из его членов по отдельности.

И в ряду этих целей одной из основных (по мало из-
вестным пока законам функционирования ментальнос-
ти) является осознание и поддержание своей националь-
ной идентичности. Если нет этого «клея», соединяюще-
го народ изнутри, то тогда остается только пагубный и 
обычно небесконечный путь поисков «внешнего врага». 
Небесконечный, но иногда чрезвычайно длинный, как 
показывает, например, советская история или история 
еврейского народа, среди основных национальных и го-
сударствообразующих ценностей которого в числе пер-
вых даже иудейские философы называют антисемитизм. 
Феноменология антируссизма пока слишком молода, 
чтобы обсуждать ее популярно, но и не замечать ее от-

Предисловие автора 
ко второму изданию



дельных проявлений было бы ошибкой, тем более, что 
пока ей ничего не противопоставлено.

Первое издание некоторых разделов этой работы, 
вышедшее весьма ограниченным тиражом, вызвало не-
ожиданный и, безусловно, приятный автору интерес у 
массового читателя. Я долго откладывал решение о ее пе-
реиздании, так как считал необходимым переработать и 
расширить ряд разделов, а также переосмыслить то, что 
произошло уже после выхода первого издания в свет — в 
процессе выборов в Государственную Думу России, а 
также в результате переизбрания Президента России. 
Но никак не мог приступить к этому, пока не понял, что 
сейчас это просто невозможно, так как изменилось очень 
многое, и в то же время — ничего не изменилось.

Думаю, что подобные работы со временем появятся 
как в области российской, так и украинской, белорус-
ской и других ментальностей, что позволит в перспек-
тиве нам лучше понимать друг друга, видеть то, что объ-
единяет нас, или, наоборот, создает, казалось бы, непре-
одолимые препятствия для объединения. Национальная 
и культурная спецификация, даже несмотря на все шире 
распространяющиеся приоритеты общечеловеческих 
ценностей, остаются неотъемлемыми условиями эволю-
ции и цивилизации, без которых ни один народ не может 
не осознать, ни утвердить свое существование.

Внимательный читатель легко заметит некоторые про-
тиворечия в основном тексте, что естественно, так как в 
ряде случаев автор полемизирует сам с собой и совершенно 
не претендует на владение абсолютной истиной. Фактиче-
ски, все поднимаемые вопросы подлежат обсуждению.

Санкт-Петербург
17 октября 1996 года

Предисловие автора 
ко второму изданию
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глава 1

Современная российская  
ментальность1

Психоисторический анализ

введение

Особенности современного массового сознания 
населения России непосредственно связаны с судьбой 
государства, вначале как новой, а затем как — все бо-
лее — бывшей империи. Не проводя подробного анали-
за истории российского государства, следует отметить, 
что оно пережило в своем развитии несколько периодов 
подъема и спада, как с точки зрения социально-эконо-
мических проблем, так и культурно-эстетических цен-
ностей. С учетом поставленной задачи, нужно отметить, 
что, если история досоветского периода российского го-
сударства достаточно хорошо известна и подробно опи-
сана, то многие вопросы пред- и постреволюционной 
эпохи еще не получили критического осмысления.

Безусловно, любая схема или объяснительная сис-
тема — всегда условна. Проведенный анализ также не 
претендует на полноту и завершенность, а лишь на-
мечает основные направления психоисторического 
подхода к проблеме, где объективные и субъективные, 
в том числе — эмоциональные аспекты массовых про-

 1 При участии доктора философских наук, проф. Л. И. Кирсановой, канди-
дата философских наук, доцента А. А. Анискина и политолога В. Ю. Ва-
сильева, которым автор выражает искреннюю благодарность за ряд цен-
ных идей, дополнений и критических замечаний.
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цессов рассматриваются и оцениваются с равной зна-
чимостью.

о двух исторических традициях

Оглядываясь назад, можно с некоторой оговоркой 
констатировать, что на протяжении всей истории рос-
сийского государства в его политике постоянно преобла-
дали две ведущих тенденции или традиции, заложенные, 
постоянно возрождающиеся и искусственно культивиру-
емые в массовом сознании россиян.

Первая традиция — «российской исторической гор-
дыни» — берет свое начало еще с эпохи первых попыток 
сотворения «Третьего Рима» (или — «Новой Византии»). 
Уместно напомнить, что формирование современной 
(вернее — существующей до настоящего времени) мо-
дели Российского государства и перенос в Москву цент-
ра православия (1448) по времени совпадает с периодом 
крайнего oслабления и окончательного распада (1453) 
Византийской империи в течение нескольких веков оли-
цетворявшей собой культурное, научное, технико-эко-
номическое и военное лидерство практически во всех 
областях. В Евро-Азиатском «театре» освобождается ва-
кантное место ведущего актера и режиссера, на которое, 
фактически, нет потенциальных претендентов, кроме 
России. Можно предполагать, что именно неудача этой 
многовековой попытки (прежде всего — в культурно-
историческом значении, т. е. в смысле высшего типа, 
а именно — духовного лидерства) явилась основой созда-
ния (имеющего компенсаторную природу2) мифа об осо-
 2 Компенсация — психологическая или социально-психологическая фе-

номенология, развивающаяся как результат обычно неосознаваемых по-
пыток возмещения того или иного реального или мнимого недостатка. 
Является одним из механизмов психологической защиты от не прини-
маемой или неприемлемой реальности и служит средством преодоления 
комплекса неполноценности.
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бой «русской душе», на основе которого в последующем 
возникли такие понятия как «Святая Русь», «непоколе-
бимый русский дух», а позднее — «непобедимая русская 
армия», «...флот», затем искусно трансформированные в 
«советский» (характер, народ, ученый, рабочий, тип лич-
ности и т. д.).

от монархии к пролетарской империи

Вторая традиция — «исторической российской эк-
спансии», фактически, связана с первой и обусловлена 
принятием на себя, а затем целенаправленным культи-
вированием особой (в некотором роде — «мессианской») 
роли России по отношению к сопредельным народам и 
государствам (а в «советский» период — ко всем наро-
дам мира). При этом — с незапамятных времен и до по-
следнего времени — здесь безраздельно господствовала 
«русская (наднациональная) идея», подразумевавшая 
безусловный приоритет русской культуры над осталь-
ными этносами империи (при равенстве всех вернопод-
данных, а позднее — всех советских, независимо от на-
циональности и вероисповедания) и реализовавшаяся 
преимущественно в форме «ненасильственной ползучей 
русификации» (со времен покорения Сибири и до наших 
дней). В отличие от этого, «русский национализм» («Рос-
сия — только для русских») — это качественно иное по-
нятие, получившее кратковременное распространение в 
начале XX века и периодически (нарастая, в связи с уни-
жением национального самосознания основного этноса) 
проявляющееся сейчас.

Нужно сразу отметить, что в вопросе русификации 
(в последние годы подвергающейся — исторически мало 
обоснованным — нападкам) Россия действовала в боль-
шинстве случаев гораздо более деликатно нежели другие 
государства. Например, в конце XVIII века — до это-
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го — в многонациональной Франции специальным по-
становлением Конвента было официально (под угрозой 
наказания) запрещено преподавать и говорить на других 
языках, кроме французского, а введение в курс начальной 
школы преподавания единого варианта истории Франции 
ставило совершенно конкретную цель — формирование еди-
ной исторической памяти народа3.

Возвращаясь к российским историческим традици-
ям, нужно также отметить, что всегда существовала и 
продолжает существовать, хотя и менее существенная, 
нежели первые две, третья традиция — имеющая персо-
нифицированную значимость, а именно: ориентация на 
первое лицо государства, относительно независимо от 
его официального наименования, провозглашаемых им 
исторических ориентиров или декларируемых нравствен-
ных идеалов и ценностей (например, царь — Николай, 
премьер-министр — Ленин, генеральный секретарь — 
Сталин или президент — Горбачев — каждый в какой-то 
исторический период был не только выразителем идеа-
лов, но и кумиром всей нации).

Объединение этих двух идей (с определенной ката-
лизацией со стороны третьей) формировало специфиче-
скую ментальность россиян: если Русь — святая (по опре-
делению), то, следовательно, (с точки зрения примитив-
ного массового сознания) почти каждый русский несет в 

 3 Эта чрезвычайно важная для формирования самосознания любого на-
рода идея, сформулированная и представленная нами в Администрацию 
Президента РФ еще в 1994, в период бездумных «демократических» пре-
образований была похоронена одной из первых. В результате на протяже-
нии двадцатилетнего периода (вследствие ложно интерпретированного 
принципа исторического плюрализма мнений) в стране было издано не-
сколько десятков учебников с самым широким диапазоном оценок — от 
бездарного восхваления до беззастенчивого обесценивания истории 
России, ее исторических героев и лидеров, ее исторических побед и до-
стижений. Лишь 19 лет спустя Президентом РФ была поставлена задача 
создания единого учебника истории страны. — Прим. ред.
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себе отблеск этой святости (даже если несет его «огнем и 
мечом», как было при исторических прорывах России к 
северным и южным морям). Поэтому не только послед-
няя — Отечественная, а практически все наши войны на 
протяжении нескольких столетий были «священными» 
и являлись славянско-православным вариантом давно 
ушедших в прошлое крестовых походов. Для реализации 
этой идеи Россия должна была быть чрезвычайно сильна 
как в экономическом, так и — даже более важно — в во-
енном отношении, что далеко не одно и то же (например, 
Швейцария с ее мощной экономикой и микроармией). 
Второе положение устойчиво реализовалось на протяже-
нии всех последних столетий (что очень существенно: на 
фоне неудач культурной экспансии, особенно — на За-
пад), и наиболее полного выражения достигло в эпоху 
сталинизма. Россия никогда до этого не была так сильна 
и не вызывала такого прилива национальной гордости, 
так же как и столь же сильной (но, безусловно, приятной 
для национального самосознания россиян) тревоги у «со-
седей» (это одна из ведущих причин того, что ностальгия 
по сталинизму так сильна).

В тех условиях идентификация с сильной Россией 
и основным этносом (первое лицо которого к нему не 
принадлежало) была исторически и индивидуально чрез-
вычайно соблазнительной, и в силу этого легко прини-
малась, особенно малыми народами, безусловно, не чуж-
дыми идей национального превосходства. К сожалению 
для всех нас, в течение предшествующего исторического 
периода создание единого этнического пространства, не 
как национальной, а как культурно-исторической фено-
менологии, как залог будущей стабильности, не увенча-
лось успехом, и лишь сейчас (под влиянием внешней и 
внутренней, и что наиболее существенно — личной угро-
зы) начинает формироваться действительно новая ис-
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торическая общность людей, пока обозначаемая небла-
гозвучным термином «русскоязычные». Забегая немного 
вперед, можно высказать предположение, что нынешнее 
полиэтническое пространство составляет один из основ-
ных и трудно преодолимых барьеров на пути к демократи-
ческому обществу.

С учетом предмета нашего исследования, следует осо-
бо подчеркнуть, что все, работавшие на идею национально-
го (в предшествующий исторический период — силового 
или военного) превосходства, всегда имели особый статус 
в государстве (военные, оружейники, а позднее — ракет-
чики, конструкторы и т. д.). Еще более существенно, что 
такой же особый статус в государстве всегда имели идео-
логи: религиозные и — затем — партийные, при этом, в 
случаях, когда идеологи являлись не только эмоциональ-
ными ораторами (трибунами-«трансляторами»), но и 
творцами («продуцентами») новых идей, они в букваль-
ном смысле обожествлялись.

Какими бы религиозно окрашенными или пропаган-
дистскими методами не осуществлялось внедрение этих 
идей, как в до-, так и постреволюционную эпоху, массо-
вое сознание населения было и в значительной степени 
остается под их влиянием. В целом, преемственность 
идеологии великодержавности, несмотря на смену лозун-
гов и кумиров, прослеживается вплоть до конца восьми-
десятых годов (от особой гордости русских-православных 
до особой гордости русских-советских и «нового мышле-
ния» для всего мира). Таким образом, если исходить (без-
условно, несколько упрощая, как и при любой схеме) из 
российского опыта XX века, не православие, к которому 
уже столько раз пытались прибегнуть в последние годы, 
составляет суть национального единства, а именно идея 
российской национальной гордыни (во всей ее специфи-
ке, о которой еще будет сказано ниже).
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о западных образцах

В обозримом историческом прошлом, увлечение 
«западными образцами» (пожалуй, за исключением Ви-
зантийско-Константинопольско-Стамбульского, кото-
рый очень условно можно отнести к западным) никогда 
не было для России длительным, а периоды временного 
восхищения или даже преклонения перед ними (преиму-
щественно — интеллигенции) всегда закономерно сменя-
лись возвращением к своим «истокам» и признанием ма-
лой применимости западного (прежде всего — социаль-
ного) опыта (пусть и превосходного, но неприемлемого 
для России).

Естественное и болезненное расщепление безраз-
дельно господствовавшей в период средневековья систе-
мы «власть—идеология», которое уже давно произошло 
на Западе, в России лишь начинается. В современном 
западном мире, в так называемых цивилизованных го-
сударствах, власть уже давно ушла «в тень», заняв свою 
собственную нишу, по отношению к которой идеология 
и финансы являются хотя и чрезвычайно значимыми, 
но внешними факторами. В России же по-прежнему от 
власти ждут и первого, и второго, и третьего. Но власть, 
лишившись идеологии, уже не способна к деятельности в 
системе феодальной модели и, одновременно, еще не со-
зрела для перехода к западным образцам.

В историческом аспекте власть всегда начиналась с 
силы и удерживалась по формуле: «кто кого»; затем поя-
вилась ее вторая составляющая — право, базирующаяся 
как на прямом наследовании, так и на преемственности 
власти, что обеспечивало и ее собственную, и обществен-
ную стабильность. В России преемственность власти и 
право на власть в течение последнего столетия много-
кратно нарушались. Нынешняя демократия не составля-
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ет исключения: она возникла на пустом месте и не явля-
ется преемницей ни «белой», ни «красной» гвардии, ни 
даже — диссидентствующей интеллигенции, хотя в неко-
тором смысле органически связана с последней.

Современная власть в цивилизованных странах уже 
давно базируется не столько на силе, сколько на мо-
рально выверенном и интроецированном4 христианском 
(и скорее — протестантском) праве, а в последние деся-
тилетия — даже более — на знании. Институт квали-
фицированных экспертов-государственников составляет 
неотъемлемую часть государственного управления в любой 
стране, у нас же — его придаток. И это, конечно, далеко 
не единственное отличие. В чем-то мы гораздо ближе к 
Востоку, хотя категорически избегаем даже попыток та-
кого критического сравнения.

В целом, Россия никогда не была ни Западом, ни Восто-
ком, а составляла особый «остров» человеческой цивилиза-
ции (иногда характеризуемый как «буферная зона» меж-
ду непримиримыми Востоком и Западом). Одновременно 
Россия никогда не принадлежала ни к скандинавскому «Се-
веру», ни к мусульманскому «Югу». Это особое географи-
ческое и культурно-историческое положение являлось 
и является традиционным для России на протяжении 
многих столетий (почти всего второго тысячелетия) и 
характеризуется двумя разнонаправленными процесса-
ми: с одной стороны, ориентацией на достаточно изби-
рательную ассимиляцию как западной, так и восточной 

 4 Интроекция — полное, безоговорочное и некритичное включение ин-
дивидом в свой внутренний мир системы взглядов, мотивов и преобла-
дающих в обществе установок, когда он уже практически не различает 
собственных и навязанных ему обществом представлений. Реализуется 
как путем длительного убеждения, так и принуждения. В этом смысле 
современная западная мораль сформировалась не без неоценимой помо-
щи инквизиции, так же как и еще недавно существовавшая советская, 
отнюдь не худшего качества, мораль — не без неусыпного ока КГБ. 
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культуры (с последующей «трансляцией» ассимилятивно 
трансформированных форм преимущественно на Вос-
ток); а, с другой, достаточно жесткой ориентацией на со-
хранение российской самобытности, не «опускаясь» до 
сближения или каких-либо форм «широкомасштабной» 
интеграции ни с Западом, ни с Востоком. Последняя 
«традиция», вероятно, имеет архетипическую природу 
и ее разрушение (по влиянию на национальное самосо-
знание) может быть даже более существенным, нежели 
все иные поражения в экономической или культурной 
сферах, и возможно только в результате насильствен-
ного (и — по историческим стандартам — длительного) 
воздействия.

Поэтому отдаленные результаты (в известной степе-
ни — насильственного) «присоединения» России к цен-
ностям и социокультурным стандартам Запада (при этом, 
в постперестроечный период — скорее «американиза-
ции», чем «европеизации») достаточно неопределенны и 
трудно предсказуемы, особенно, если учитывать, что это 
«присоединение» осуществляется на фоне самого затяж-
ного социально-политического кризиса, длящегося уже 
почти целое столетие.

Здесь возможны самые различные исходы: от просто-
го отвергания, как это уже случалось не раз (например, 
с попытками государственного устройства по француз-
ским, немецким или английским образцам), до полного 
извращения идей, как это было с привнесенными в Рос-
сию идеями социал-демократии, трансформировавши-
мися в большевизм. Не исключено, что точно такая же 
участь ожидает российскую демократию.

Мы должны признать, что пока вообще не знаем ни 
что такое «капитализм», ни что есть «демократия». 
Наши, характерные для массового сознания, представ-
ления преимущественно идут от противного: «все, что 
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не социализм — это капитализм», «все, что не тоталита-
ризм — это демократия». Естественно, что это заблуж-
дение. В отличие от нынешних подходов, большевизм 
в ряде случаев оказывался более гибким и, отрицая на 
словах, на самом деле в новой идеологической оболочке 
сохранял и воспроизводил традиционный российский 
уклад. В частности, родной общинный уклад, когда лю-
бые, включая глубоко личные и семейные проблемы, 
выносились на сход, перекочевал не только в производ-
ственные коллективы и коммуналки, но и в высшие 
эшелоны власти, трансформировавшись в пионерские, 
комсомольские, партийные и профсоюзные собрания, 
где вообще не было запретных тем. Нынешний одно-
моментный отказ от традиционной российской общин-
ности позитивно принимается лишь незначительной 
частью общества. Для остальных — это невосполнимая 
утрата, несущая огромный заряд тревожности (типич-
ное выражение массового, безусловно заслуживающего 
уважения, обывателя: «Раньше мы все обсуждали, а сей-
час я вообще не знаю, что происходит»). И даже для тех, 
кто принял эту западную модель «частной жизни», она 
остается чуждой, и это также наша характерная черта: 
даже принимая западные ценности, мы продолжаем жить 
по российским стандартам. Чисто внешнее (в отличие от 
азиатского) сходство западного уклада жизни с россий-
ским, и нас самих с европейцами — очень обманчиво. 
Дистанция, несколько упрощая, между православием, 
протестанством и католицизмом столь же велика, как 
между православием и исламом.

Российский декаданс

Истоки русского «декаданса», появившегося вначале 
как явление культуры на рубеже XX века, как представ-
ляется, следует искать в событиях, имевших место за-
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долго до октябрьского переворота 1917 года. Однако это 
потребовало бы слишком объемного исследования, по-
этому мы считаем целесообразным затронуть лишь бли-
жайший исторический период.

Неожиданное и страшное поражение России в рус-
ско-японской войне (при уже упомянутых традицион-
ных для России установках) явилось причиной катастро-
фического упадка общественного настроения россиян: 
мощный российский флот и армия, до этого известные 
преимущественно своими сокрушительными победами 
на европейском театре военных действий (Отечествен-
ная война 1812 г., Русско-турецкая и т. д.) неожиданно 
потерпели сокрушительное поражение от японцев («ба-
сурманов»), о существовании которых в России (да и Ев-
ропе) в тот период времени знали не так уж много (кимо-
но, «китайские» фонарики и т. п.). Это поражение имело 
не только российское, но и мировое значение. Во-пер-
вых, был нанесен сокрушительный удар по идее «Свя-
той, самим Богом хранимой и непобедимой Руси». Во-
вторых, это было первое (по историческим меркам) по-
ражение «европейцев» в войне с «не-европейцами» (или, 
во всяком случае — это поражение было так воспринято, 
так как Россия частью Европы являлась и является, как 
уже отмечалось, лишь относительно, конвенциально, 
условно, скорее, — географически, чем культурно-исто-
рически).

Военное поражение, как самое значительное сви-
детельство начала периода социально-экономического 
упадка России, дополненное ужесточением монархии 
(«кровавое воскресенье» и т. д.) и последующей хаотиче-
ской активизацией иррациональной силы плебса, завер-
шилось временным (по европейскому — а, следователь-
но, нероссийскому образцу) «ограничением» монархии 
и (временным же) утверждением гражданских демокра-
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тических (также нетрадиционных для России) свобод. 
Все это резко меняло структуру, стратификацию и весь 
уклад жизни населения, одновременно (закономерно) 
изменяя и невротизируя массовое сознание (как и любые 
другие резкие перемены). Государство составляет одну из 
важнейших родительских структур для любого человека, 
и любые перемены в родительской морали или родительских 
требованиях — это всегда шок.

Пролетаризация

Нарушение преемственности и — даже более ката-
строфическое явление — пролетаризация государствен-
ного управления и власти, лишение последних надежд 
на военное (а, следовательно, в российском варианте — 
и национальное) превосходство, и возврат (уже в 1918 г.) 
к гораздо более жесткой модели власти (чем при «неогра-
ниченной монархии») вызвали еще более значительную 
невротизацию населения, адаптивно сменившуюся глу-
бокой «органической» тревогой с закономерным «уходом 
в себя», ориентацией на истинные и, гораздо больше — 
ложные духовные ценности с характерной мифологиза-
цией социальной действительности (мифологизация — 
как способ психологической защиты от неприемлемой 
реальности).

Метафизика декаданса начала XX века в поэзии, ху-
дожественном и даже научном творчестве отразила об-
щие тенденции смены умонастроений никогда не быв-
шего в России значительным и все более истончающегося 
культурного «слоя», и свидетельствовала о глубочайшем 
кризисе, развитие которого осуществлялось в чрезвы-
чайно специфических условиях: пролетаризация власти 
закономерно сменялась пролетаризацией всей культу-
ры, науки, морали и всей общественной жизни, которая 
в последние годы XIX века, особенно в силу петербург-
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ского (тогда еще столичного) интеллигентского влияния, 
все более тяготела к европейским культурным ценностям 
(их не следует путать с корнями) — стабильности, раци-
ональности и космополитизму. Одновременно во всей 
силе проявились и традиционно российские тенденции 
уже начавшегося кризисного развития: подверженность 
идеям катастрофизма, иррационализма и апокалипти-
ческим настроениям. Психическими эквивалентами 
упадка, захватившего все сферы традиционной россий-
ской и, особенно, городской реальности (военную, эко-
номическую и культурную), явились (также достаточно 
традиционные для российского менталитета периодов 
кризисного развития): пессимизм, азартная порочность, 
пьяное воодушевление и вера в приход мессии, который 
решит все проблемы.

о национальных архетипах

Как известно, национальные архетипы достаточно 
ярко проявляются в сказках: о хитром Гансе — у немцев, 
о мудром Ходже — в Азии, о благородном рыцаре — в Ан-
глии и т. д. В российской мифологии традиционными яв-
ляются два основных героя: Иван-дурак и Богатырь. При 
этом, что очень существенно, к «местности» (к месту дей-
ствия, т. е. — к России) всегда «привязан» Иван-дурак, 
а Богатырь появляется всегда откуда-то извне или вводит-
ся в сюжет как следствие чудесного превращения Ивана-
дурака, но, опять же, не в результате его личных усилий, 
а как следствие вмешательства «третьих» (волшебных, 
таинственных) сил (Конька-Горбунка, доброго колдуна 
и т. п.). Эта уверенность, что Бог (как «национальный ге-
рой» № 1) не оставит Россию (вера в некое чудесное пре-
вращение или магический выход из той или иной ситуа-
ции), пронизывает все содержание российской менталь-
ности на протяжении пяти последних столетий и активно 
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используется (в том числе — в манипулятивных целях) 
в современной политической и коммерческой рекламе 
(отсюда, отчасти, и имидж, безусловно, харизматическо-
го лидера Бориса Ельцина, в одно ухо Конька-Горбунка 
влезшего членом Политбюро, а из другого появившегося 
демократом-спасителем России; и новый, нежданно-не-
гаданно павший, «Конек-Горбунок» — «МММ»; и «ска-
терть-самобранка» — «Дока-хлеб» и т. п.).

Внутренний конфликт желаемого и возможного — 
типично российское явление, корни которого, по образ-
ному выражению Николая Бердяева, связаны с несоеди-
ненностью мужественного и женского начала в русском 
характере. Русская история и типично российская архе-
типия (включая уже упоминавшиеся сказки как непос-
редственное отражение последней) — это всегда отчасти 
история невесты, томящейся в ожидании жениха, кото-
рый может понравиться или не очень, но всегда должен 
появиться откуда-то извне, или — вначале уйти за «три-
девять земель», отвергнутым и опороченным, а затем 
вернуться желанным (типичный пример — Борис Ель-
цин, отчасти — Александр Солженицын и т. д.). Именно 
в этом состоит и отсюда идет наше специфическое отно-
шение к историческим и вообще любым «варягам», начи-
ная от первых российских князей, вплоть до нынешних 
«счастливых случаев» и «романтических путешествий», 
путем выхода замуж за любого, даже захудалого, немца, 
шведа или американца (отсюда же особое почтение ко 
всяческим СП, где россиянин, не покидая Родину, фак-
тически оказывается на положении иностранного низко-
оплачиваемого рабочего).

Эта женственность, свойственная обоим полам рос-
сиян, всегда хотела свободы, но не «для», а «от», в том чис-
ле — не свободного государства, а свободы от государства; 
и если попытаться, вновь — несколько упрощая, обобщить: 
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не какой-то новой формы общественного устройства, 
а свободы от всякой формы.

Другой российской архетипией, которую отмечали 
еще Лосский и Бердяев, является стремление к абсолюту, 
и только к абсолюту, пренебрегая реальностью, условно-
стью и усредненностью; при этом, в отличие от западного 
типа мышления, никак не соизмеряя свое стремление с 
обыденностью бытия. Это всегда бросало Россию из од-
ной крайности в другую, которые, конечно, могут сущес-
твовать в природе, но, как и любые крайности, никогда в 
массовом варианте.

Характерно, что идеи абсолюта оставались и остают-
ся довлеющими, не взирая ни на какие «нюансы» реаль-
ной действительности: мы хотели абсолютной свободы, 
а жили в рабстве, мы желали абсолютной правды, а все 
более погружались в ложь, мы мечтали об абсолютной 
любви и дружбе, а жили в тайной ненависти, которая взо-
рвалась Прибалтикой, Карабахом и Чечней, как только 
исчез страх5.

Именно это стремление к абсолютизации, при 
этом — не столько действительности, сколько (почти 
всегда — иллюзорных) идей и глобальных социальных 
утопий, приводило и приводит нас к перманентным 
историческим «соскальзываниям»: успешно адаптиро-
вавшаяся к национальным укладам (немецкому, фран-

 5 Несколько увлекшись паранаучными идеями о природной моральности 
человека, мы чрезмерно идеализировали свою сущность, совершенно 
не принимая и не учитывая того, что совесть — это социальная катего-
рия, первично формирующаяся вначале на основе родительских запре-
тов (когда вместе с первыми словами мы усваиваем такие отвлеченные 
понятия как «некрасиво», «некультурно», «стыдно») и страха осуждения 
социумом (вспомним еще раз государство, как родительскую структуру). 
Таким образом, мы становимся людьми в высоком смысле этого слова не 
столько благодаря, сколько вопреки нашей природе, и это гораздо боль-
ше возвышает Человека, чем уже упомянутый паранаучный тезис о его 
природной моральности.
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цузскому, шведскому и т. д.) усредненная западная со-
циал-демократия реализуется у нас в некой абсолют-
ной, доведенной до абсурда форме и трансформируется 
в большевизм; современная западная демократия сейчас 
также принимает некую извращенную форму, и то, во что 
она трансформируется, пока вообще трудно определить. 
Но уже сейчас ясно, что общего с западной демократией 
у нас будет не так уж много. И даже если — что очень ги-
потетично — грядет фашизм, которым нас усиленно пу-
гают в последнее время, он будет качественно иным и не 
похожим ни на итальянский, ни на франкистский, ни на 
германский.

о богоизбранности и Боге

Несмотря на достаточно гордое, а где-то — даже кич-
ливое, ощущение своей богоизбранности («единственно 
правые и славные» или, в другой — более верной, но 
менее доступной для массового сознания интерпрета-
ции — «единственно правильно славящие Бога»), типич-
но российское отношение к Богу достаточно специфич-
но. Во многих случаях (на уровне обыденного массового 
сознания) Бог воспринимается как некий «член семьи», 
с которым («в сердцах») можно и повздорить, а затем, 
(по-родственному) расцеловавшись (с иконой), получить 
прощение. Этим, конечно, не исчерпывается типично 
русское отношение к Богу и типично русское понимание 
духовности и святости. В этой связи уместно напомнить 
известный тезис Константина Леонтьева, что русский 
может быть святым, но никогда — честным; отметить, 
что нигде в мире, за редким исключением, нет такого (все 
пополняющегося) количества святых, нигде больше не 
встречается такая феноменология как «старчество» (свя-
той человек, которому как бы «передавались» грехи и «пе-
репоручалось» их замаливание перед Богом, в то время 
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как «очистившийся» таким специфическим образом воз-
вращался к своим обычным занятиям и... грехам); и т. д.

Сама идея святости в российской ментальности при-
обретает качественно иные характеристики: святость 
России не в святости ее пути, а в бесконечном почита-
нии своих святых и самой святости, как высшего, и по-
тому — исходно недостижимого состояния или идеала. 
Запад также почитает своих святых, но высшие духов-
ные ценности связываются там с идеалами познания и 
справедливости, чести и честности. У нас же эти архети-
пы принципиально иные: свят не человек, а свята сама 
земля русская, поэтому человек не идет (да, в общем-то, 
в рамках типично российской идеологии — и не должен 
идти) путями святости. Это слишком высоко, слишком 
недосягаемо для него. Он лишь поклоняется святым, он 
воздает им молитвы, он надеется на их помощь и вручает 
им себя, как защитникам, и что еще более существенно: 
и в правом, и в неправом деле. При этом сам он может 
опускаться до самых далеких от святости низменных со-
стояний, раскрепощая свои самые низменные инстинк-
ты, допуская любые формы личной бесчестности и т. д. 
Но в глубине души он всегда будет надеяться на Бога и 
искать защиты у своих святых, которые спасут его, «как 
и всех нас грешных». И в этом глубоко национальном 
чувстве нет и тени лицемерия — это вековой, если не ты-
сячелетний, дуализм российской души, это органическая 
специфика нашей ментальности.

Весьма характерно, что идея святости в России всег-
да находилась и находится в непримиримом противоречии с 
материальным благополучием. Быть святым можно только 
пребывая в бедности или даже (лучше) в нищете. Выраже-
ние «честных денег не бывает» — типично русское. И здесь 
же скрываются истоки огромных отличий и огромного 
(пока — в перспективе) преимущества российского типа 
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предпринимательства перед западным. Европейский бур-
жуа, работая ли, не покладая рук, или демонстрируя «лов-
кость рук», наживается и обогащается с сознанием своего 
превосходства над менее удачливыми согражданами. Рос-
сийский буржуа в подобной ситуации всегда чувствует 
себя немного грешником, и типично российское чувство 
вины перед согражданами всегда в той или иной мере от-
равляет его торжество, потому что, независимо от всех 
рыночных и социально-психологических факторов, он 
также находится в плену традиционных российских пред-
ставлений: «честных денег не бывает».

Таким образом, то место, где среди других западно-
европейских идеалов находится честь и честность, в Рос-
сии занимает святость. И именно в силу этих отличий в 
православной морали заложена огромная нравственная 
снисходительность (даже если уж очень много украл или 
даже убил, особенно, если спьяну — «простить-то все 
равно можно»). И именно поэтому в абсолютном боль-
шинстве случаев основной нормой общественной морали у 
нас оказывается не столько честность, сколько смирение, 
до последнего времени составлявшее ведущий ориентир 
воспитания личности.

В целом, этот тезис, если его довести до абсур-
да, мог бы быть сформулирован следующим образом: 
лучше смиренно грешить, чем гордо совершенство-
ваться. Бесчестность при смирении представляется в 
российской ментальности как не такое уж великое зло. 
Отсюда же идет бесконечная уверенность типичного 
россиянина в неограниченных возможностях покая-
ния и прощения.

Идеи славянского единства и возмездия

На формирование национального самосознания 
россиян всегда огромное влияние оказывали внешние 
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факторы. Вспомним, как много было на территории ны-
нешней России еще не объединенных каким-либо об-
щим названием племен — кривичи, вятичи, радимичи. 
Но когда часть этой, периодически конфликтующей, но, 
безусловно, единой этнической группы, продвигаясь все 
дальше на северо-запад, оказалась в чуждом и, что даже 
более существенно — враждебном окружении (финнов, 
балтов и т. д.), эти разрозненные племена очень быстро 
осознали свою общность и отличия от всего окружающе-
го их мира. И именно тогда появляется общее название и 
осознание историко-географической общности населе-
ния, с Запада ограниченной германцами, а с Востока — 
монголо-татарами.

На протяжении многих веков границы Российско-
го государства носили, если так можно сказать, весьма 
условный характер (в отличие, например, от давно поде-
ленной Европы). Эти границы были не только прибли-
зительными, но и, что весьма существенно — постоян-
но расширяющимися. Как это ни парадоксально звучит 
без специального обоснования (которое потребовало 
бы слишком много времени), но постоянно изменяюще-
еся пространство весьма специфически сказалось на фор-
мировании национального самосознания населяющих это 
пространство народов, сделав его бесформенным и неоп-
ределенным. Необъятное пространство постепенно ста-
новилось не внешним, а самостоятельным внутренним 
фактором (как отмечал Николай Бердяев — «российская 
душа ушиблена ширью»). Это сближало ментальность 
давно оседлого народа с типичной ментальностью кочев-
ника, не склонного рачительно обустраивать свое вре-
менное стойбище. Россия всегда жила в условиях ожи-
дания какого-то нового переселения, что находит свое 
подтверждение не только в исторических походах Ермака 
и т. д., но и в современных «походах» — освоении Сиби-
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ри, Целины, Магнитки, Кузбасса и т. д. Этой же «ушиб-
ленностью ширью» объясняется типично российское от-
ношение к проблемам экологии и отсутствие достаточно 
развитого чувства ответственности за судьбу родины, за 
ее границы (как это было в ситуации с Чечней), а также 
притупленное чувство опасности.

При этом характерно, что все кампании по «приоб-
ретению» или простому освоению нового пространства 
всегда носили государственный характер (в отличие, на-
пример, от освоения Северной и Южной Америки по-
селенцами) и во всех случаях сопровождались мощной 
пропагандой (последний пример — БАМ). Самодеятель-
ность же населения в этом вопросе, наоборот, пресе-
калась, в том числе законодательно — никто не мог где 
бы то ни было в России построить город, селение или 
даже дом без «высочайшего повеления», а самовольное 
снятие с земель — еще совсем недавно — жестоко кара-
лось. Таким образом, не земля закреплялась за человеком, 
а человек — за землей. Из колхозов бежали не от тяжелого 
труда, а от рабства. И пока здесь мало что переменилось. 
Все это было и остается мощным фактором невротиза-
ции населения в результате постоянно присутствующей 
пространственной амбивалентности: страна — необъят-
на, земель — не счесть, а у меня — гражданина страны, 
в лучшем случае — 6 соток.

Одновременно с неопределенностью границ на про-
тяжении всей истории многочисленных народов Рос-
сийской империи и сопредельных государств, при этом, 
отчасти — естественным путем (в силу вышеупомянутых 
причин) формировалась идея столь же неопределенного и 
бесформенного славянского единства6, которое станови-
лось некой временной реальностью лишь в периоды об-
 6 Ближайший пример: специфическое единство русских, украинцев и бе-

лорусов.
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щей опасности... К этому тезису мы еще вернемся. А сей-
час обратимся вновь к началу завершающегося XX века.

Начало Первой мировой войны оживило в россий-
ском обществе стремление к возмездию за поражение 
(в войне с Японией), в связи с чем вновь активизиру-
ются идеи заботы о судьбах славянства в Европе и ис-
торической миссии России («метрополии» славянства) 
в решении европейских проблем. Страна погружается в 
истерию патриотизма и славянского единства, которая 
охватывает не только широкие (в данном случае, в смыс-
ле — малообразованные), но и просвещенные слои насе-
ления (на фронт уходят Н. Гумилев, С. Есенин и др.). Од-
нако, взрыв патриотических настроений не был продол-
жительным и глубоким (впрочем, как и сейчас в отноше-
нии к «Югославской проблеме»7), а поражение русской 
армии в кампании 1914–1915 гг. лишь усилило сознание 
упадка на всех уровнях российского общества. Упомянем 
лишь наиболее знаковые проявления: апокалиптические 
настроения двора, завершившиеся отречением Николая, 
оргии Г. Распутина, деморализация армии, крестьянские 
бунты и забастовки рабочих, мистицизм и иррациона-
лизм во всех видах творчества.

В последующем, отчасти по аналогичному психо-
историческому сценарию развивались события и в период 
Второй мировой войны. Только теперь преобладали идеи 
возмездия за поражения уже в двух войнах — Русско-
японской и Первой мировой (со стороны Германии), а к 
идеям славянского единства добавились огромной силы 
идеи (хотя и ложно интерпретируемого, но, безусловно, 
могучего) «пролетарского единства», а также доведенная 

 7 Имеется в виду гражданская война между сербами (южные славяне, пра-
вославные) и хорватами после распада Югославии (1991–1995), в кото-
рой принимали участие сотни добровольцев из России, Украины и Бело-
руссии.
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до патологически высокого уровня идея национального 
превосходства, искусно закамуфлированного под якобы 
наднациональное «советское» превосходство.

Массовое «ознакомление» с реальной европейской 
культурой в процессе, безусловно, победоносного шест-
вия по Западной Европе в 1943–1945 гг., с одной сто-
роны, способствовало укреплению идеи пролетарского 
(силового) превосходства, а с другой — не могло не со-
провождаться естественным чувством зависти и глубо-
ко невротическим желанием еще большего возмездия за 
собственную отсталость.

Под знаком Апокалипсиса 
(некоторые исторические аналогии)

Еще раз возвращаясь к Первой мировой войне, сле-
дует отметить, что в самосознании населения того перио-
да накапливались чувства, связанные с ощущением близ-
кой гибели, широко распространился миф о скором при-
шествии Антихриста, избравшего местом своего явления 
именно Россию (в последнем случае, несмотря на — в не-
котором смысле — противоположный «знак» несостояв-
шегося события, легко увидеть прототип недавнего «Бе-
лого братства»8). Практически всеми общественными 
институтами, включая средства массовой информации, 
углублялась и, фактически, формировалась готовность к 

 8 Белое братство — тоталитарная секта, активно действовавшая в Киеве 
и ряде городов России в 1991–1993 годах и быстро приобретшая тысячи 
сторонников. Руководитель секты Юрий Кривоногов провозгласил себя 
Иоанном Крестителем, а его сподвижница Мария Цвигун объявила себя 
Девой Марией и одновременно новым воплощением Христа. Наступле-
ние очередного конца света и Страшного суда было «назначено» руково-
дителями секты на 24 ноября 1993 года. Накануне этой даты адепты сек-
ты пытались захватить Софийский собор в Киеве, но были арестованы. 
Однако не отказались от своих убеждений и после выхода из заключения 
возобновили свою деятельность. Однако уже в новых социально-эконо-
мических условиях не получили прежней поддержки. 
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принятию национальной катастрофы, которая пришла 
(в 1917 году) не как чрезвычайное, а как «давно ожида-
емое» событие (упоминание о современных аналогиях, 
вероятно, излишне).

Уникальная культура России начинает жить «под зна-
ком апокалипсиса»: отток наиболее образованной части 
населения (и прежде всего — управленческой, европей-
ски образованной, элиты) в период революции, граждан-
ской войны и голода, «запреты» на профессии, высылка 
за границу цвета русской гуманитарной интеллигенции, 
чистка среди образованной части еврейского населения 
(сменившаяся массированным притоком «революцион-
ных», т. е. малообразованных, евреев из приграничных 
районов западной России), массовые расстрелы, идео-
логический прессинг оставшейся интеллигенции и т. д. 
Многие из упомянутых социальных феноменологии, 
впервые проявившиеся в двадцатые годы, продолжались 
до конца восьмидесятых.

Существенным фактором в развитии специфического 
менталитета россиян стала резкая (постреволюционная) 
пролетаризация, коснувшаяся всех органов высшего госу-
дарственного и регионального управления, средств массо-
вой информации, учреждений образования и культуры. Эта 
тенденция искусственно поддерживалась на протяжении 
всех последующих лет так называемой «советской влас-
ти» (включая миф о «побеждающем и самом передовом» 
классе, никогда реально не существовавшем «коллектив-
ном управлении», разнарядки на социальный состав сту-
дентов, вне зависимости от их способностей к обучению 
и т. д.). Хотя все это можно было бы отнести не столько 
к «советским извращениям», сколько к возврату (регрес-
сии) к традиционной для России и все более мифологи-
зировавшейся (по мере подъема из «низов») российской 
общинности, компенсаторно «возродившейся» у «ма-
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ленького человека» перед угрозой поглощения сверхтота-
литарным режимом. Перечень психоисторических фено-
менов можно было бы продолжить, но это мало добавило 
бы к сущности явления, которая состояла в коренном 
изменении социальной структуры и уклада жизни насе-
ления за счет постоянного притока во все сферы культур-
ной и общественной жизни (и прежде всего — в сферу го-
сударственного управления) деревенской, люмпенской и 
полупролетарской массы, не способной (в связи с нару-
шенной преемственностью поколений) к ассимиляции, 
и даже простому воспроизводству традиционно русской, 
а тем более — чуждой им — европейской культуры. При 
этом совершенно не учитывалась такая феноменология 
как социальное наследование, т. е. знания, навыки, мо-
ральные и нравственные эталоны, не воспроизводимые 
никакими учебниками, а передающиеся лишь через кон-
кретных носителей от поколения к поколению.

народ — гонитель

Ни один народ не пережил таких резких перемен и 
таких потрясений. Народы-изгнанники хорошо извест-
ны в истории, но в нашем случае народ не изгонялся, 
а обезглавливался — изгонялись лишь его передовые умы, 
его авангард, его (формировавшаяся несколько столетий) 
интеллектуальная и управленческая элита, а на освобо-
дившиеся места (духовного лидерства) хлынул плебс, ни-
когда не имевший такой возможности и не смевший даже 
помышлять о такой исторической перспективе. И эта 
«процедура обезглавливания» с навязчивостью маньяка-
самоубийцы повторяется несколько раз — в 1917, 1937, 
в шестидесятых... В 1991 году мы пережили еще одну от-
части аналогичную ситуацию, когда на смену достаточно 
образованным (по российским стандартам того периода 
и запросам примитивного государственного устройства) 
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управленцам пришли, хотя в отдельных случаях и высо-
кодуховные, но не имеющие абсолютно никакого госу-
дарственного опыта так называемые «демократы».

Российская демократия

Прежде всего нужно отметить и даже особо подчер-
кнуть, что идеи демократии не родились в «недрах» мас-
сового сознания россиян (да и — в силу ряда уже упомя-
нутых причин — не могли родиться), а, так же как в свое 
время идеи социал-демократии (трансформировавшиеся 
в большевизм), были привнесены узким слоем интелли-
генции, традиционно (и в силу своей малочисленности, 
отчасти — ошибочно) считавшей себя вправе выступать 
от имени всего народа. Чаще всего возражение вызы-
вает именно тезис о том, почему эти идеи «и не могли 
родиться». Чтобы отметить на этот вопрос, сделаем еще 
один небольшой экскурс в историю. О чем она свиде-
тельствует? Идеи демократических свобод, как социаль-
ная ценность и как общественная потребность, появились 
на Западе как некое, даже не следствие, а дополнение к 
свободе экономической, и без последней — есть нонсенс. 
Поэтому демократически ориентированной у нас сей-
час является лишь незначительная часть населения, ре-
ально сознающая и ощущающая свою экономическую 
свободу, а если еще точнее — свою личную выгоду от 
обретения этой свободы (и в этой фразе нет никакого 
негативною смысла, но реальная свобода может утвер-
диться только тогда, когда она будет лично выгодна аб-
солютному большинству). И именно поэтому, в отличие 
от «многочисленных» демократов в узком кругу псевдо-
интеллигентских телетусовок или в правительстве и пар-
ламенте, на улице мы чаще встречаемся с коммуниста-
ми и профашистами, мировоззрение которых рядовому 
обывателю оказывается гораздо ближе и роднее. Соби-
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рающиеся же по зову тех или иных лидеров митинги для 
защиты демократии, как это было, например, в августе 
1991, отражают не столько приверженность демократии 
(как некому неизвестному пока нравственному идеалу, 
и — при отсутствии свободы экономической — становя-
щемуся все менее привлекательным), а свидетельствуют 
о почти животном страхе перед той уже хорошо извест-
ной несвободой, возврата к которой, за исключением 
наиболее обездоленной части старшего поколения, не 
хочет никто.

Власть всеми силами пытается удержаться на некой 
«золотой» середине, пытаясь угодить и тем, и другим, при 
этом явно не понимается, что можно вполне официально 
и вполне законно иметь многоукладную экономику, мно-
гоукладных государственных идеологий — не бывает (а для 
многонациональной и поликонфессиональной страны 
это просто гибельно).

Исторические иллюзии

Непрерывный специфический процесс массовиза-
ции сознания на протяжении почти 70 лет сопровождался 
закономерной невротизацией населения: несоответствие 
между провозглашенной возвышенной (иллюзорной) 
идеей коммунизма, а затем — столь же иллюзорными 
идеями «перестройки» и только подразумевающимися 
идеями пост-перестройки, с одной стороны, и все более 
духовно нищающим содержанием власти и государства, 
с другой — ключевой момент в понимании нынешнего 
состояния российского менталитета. Нет нравственных и 
исторических ориентиров. Куда мы идем? К какому обще-
ству (с большим количеством колбасы и джинсов)? Кто 
мы? Русские, русскоязычные, россияне, славяне, право-
славные, постсоветские? Нет никакого смыслового поля, 
нет общегосударственной хотя бы сколько-нибудь сфор-
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мулированной идеологии, и, как справедливо отмечают 
некоторые политологи, нет концепции России. Поэтому 
на всех уровнях власти многие решения и во внешней по-
литике, и во внутренней, включая национальную, при-
нимаются наобум. С очередной иллюзорном уверенно-
стью — «авось обойдется».

Специфика российской государственной власти всегда 
состояла в ее мощной опоре на идеологию, вначале — на 
православие, затем — на коммуно-большевизм. При этом 
власть в России никогда не была достаточно интроеци-
рованной в сознание граждан, а подобно уже упоминав-
шемуся безграничному российскому пространству, пред-
ставлялась (в массовом сознании) чем-то огромным, но 
всегда — внешним, столь же далеким и безграничным.

Очень существенно, что именно такая власть в силу 
исторически сложившихся эмоциональных стереотипов 
была наиболее приемлема для народа, олицетворяя собой 
мужское начало, которое наслаивалось на женственность 
массового сознания («Бьет — значит любит»). Это муж-
ское начало практически на протяжении всей истории 
насильственно вторгалось в тяготеющее к стабильности 
консервативное лоно народа. Очень образно этот про-
цесс в свое время характеризовал Я. Кротов, заметив, что 
история России (отношений власти и народа), это как бы 
«перманентная дефлорация», без любви и взаимности, 
без прочного долговременного союза.

Однако надо отметить, что однажды такой союз все-
таки реально существовал — примерно с 1917 и до 70-х: 
была любовь, вспышки реальной страсти и ревности, пе-
риодически сменяющиеся естественным для любого дли-
тельного союза взаимным охлаждением. И это было свя-
зано с тем, что именно на протяжении почти всего этого 
период государство (= власть) действительно олицетво-
ряло пусть и грубое в своей силе, но реальное мужское 
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начало. Союз не был достаточно счастливым, но послед-
няя оценка была характерна тогда лишь для цвета нации, 
ее наиболее передовых умов. В то время как значительная 
часть населения воспринимала его как единственно воз-
можный, самый верный, поэтому власть могла относи-
тельно спокойно существовать (и даже паразитировать) 
на активности желающего услужить своему повелителю 
усредненного и даже умышленно все более усредняемо-
го социума. Это и составляло основную социальную базу 
советского патриотизма.

Новый «жених» или «герой-любовник» появился в 
августе 1991 в виде новой демократической власти; и 
тогда однозначно была любовь, была надежда на счаст-
ливый союз. Однако новый жених на поверку оказал-
ся коварным соблазнителем, который не только обма-
нул, но и надругался над неискушенной доверчивостью 
своей жертвы (= народа), а затем, наобещав ей золотые 
горы, и вовсе бросил ее на произвол судьбы, поплатив-
шись за это полной импотенцией или, во всяком слу-
чае — отсутствием возможности к нормальному про-
дуктивному совокуплению (так как другой избранницы 
в этой стране у него нет). Прежняя власть, хоть и не 
очень любила (а то и поколачивала), но умела заставить 
всех вокруг уважать свою избранницу, новая — толкну-
ла ее на панель. Этому жениху теперь вряд ли повезет 
вновь — слишком сильно чувство обиды за обманутые 
надежды и поруганную честь.

Я знаю, что меня многие упрекнут в чрезмерном 
физиологизме, но, используя эти образы, мне хотелось 
лишь в наиболее простой форме подчеркнуть, как часто 
недооценивается и даже вообще не учитывается вся гам-
ма эмоциональных компонентов в системе отношений 
«власть—народ». Нет власти, которая, получив все свои 
силовые и прочие атрибуты, не претендовала бы на выс-
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шее признание — любовь народа. А Россия — это уже 
не та забитая деревенская невеста, какой она была даже 
10 лет назад. Надежды на то, что «стерпится да слюбит-
ся» — нет. И слава Богу.

Существует еще одно диалектическое противоречие 
российской ментальности. Это противоречие между, с 
одной стороны, стремлением к традиционализму (к ес-
теству, земле, материнскому лону, в том числе — мно-
гочисленным уставам и уложениям, домострою), к кон-
серватизму и уже упомянутой святости; а с другой — это 
постоянный и никогда ранее не удовлетворенный духов-
ный голод, вековые искания правды, жажда пророчеств 
и стремление к абсолюту. Характерно, что обе конкури-
рующие тенденции представлены практически одинако-
во, хотя первая — традиционализм — всегда была более 
близка широким массам и более свойственна представи-
телям государственной власти (и, в последнем варианте, 
справедливо именовалась государственной мудростью, 
народностью и т. д.); вторая — всегда более соотносилась 
с авангардными слоями общества, и массовым сознанием 
обычно воспринималась как бунтарство, отщепенство, 
безумие, включая диссидентство. Естественно, что пер-
вое, по своей природе и сути, консервативно, а второе — 
прогрессивно, но именно их взаимодополнительность и 
противоречия исконно лежали в основе общественного 
прогресса в России до самого последнего времени: так 
было и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х. Еще раз подчеркну, что 
это противоречие являлось естественной и необходимой 
составляющей общественного прогресса.

Одномоментный отказ от традиционализма нарушил 
это диалектическое единство, что не могло не сказаться 
на общественном прогрессе. Это единство последова-
тельно разрушалось с начала горбачевской «перестрой-
ки», а в 1991 году — было, фактически, взорвано.
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Когда так называемые демократы (бунтари, дисси-
денты, пророки и — не нужно обманывать себя — юро-
дивые) пришли к власти, они, естественно, не только не 
могли ничего сделать, но даже предложить хоть что-ни-
будь конструктивное, кроме как ничем (и данном случае 
под «ничем» понимается государственная власть) не огра-
ниченное стремление к абсолюту — к какой-то идеальной 
демократии, которая остается благой целью для всего за-
падного мира (отчасти такой же недостижимой, как ранее 
коммунизм у нас). Это и стало одной из ведущих (наряду с 
упомянутыми выше другими) причин краха их политики.

Эти же причины лежат в основе активизации госу-
дарственно охранительных сил, оживления консерватив-
ных тенденций, стремления к российскому традициона-
лизму и т. д., так как равнодействие в системе «прогрес-
сивность-традиционализм (консерватизм)» не позволяет 
ни одной из этих составляющих приобрести безудерж-
ные (безумные) формы — это социальный закон, анало-
гичный закону равновесия, сообщающихся сосудов или 
сохранения энергии. Поэтому откат или даже временный 
возврат к прошлому — это вовсе не абстракция, это ре-
альное движение чаши весов в противоположную сторо-
ну (это и монархизм, и портреты Ленина, Сталина, и все 
прочее).

В этой же плоскости лежит и активизация, хотя и 
качественно иных, но также государственно-охрани-
тельных сил — фашизма. Последняя оценка, безусловно, 
будет подвергнута, преимущественно — эмоциональной, 
критике, в силу исторически обусловленного типично 
российского (более эмоционального) отношения к фа-
шизму вообще, хотя фашизм и коммунизм — очень близ-
ки по форме, но различны по классовой сути. Фактиче-
ски, это два конца одного политического спектра (фа-
шизм — справа, коммунизм — слева).
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В целом, суммируя вышеизложенное, можно при-
знать, что в настоящее время в России сложилась хотя и 
достаточно специфическая, но уже имеющая историче-
ские аналогии ситуация — «смутное время» (наподобие 
времен Минина и Пожарского, Лжедмитрия и т. п.), ко-
торое чревато самыми серьезными и во многом непред-
сказуемыми последствиями для народа и власти, и в час-
тности — для самих «лидеров смутного времени». Соци-
ально-психологическую сущность ситуации составляет 
все более усиливающийся разрыв между социальными 
ожиданиями и традиционными представлениями оста-
ющегося на позициях здорового консерватизма нищаю-
щего народа, и безудержным авангардизмом почуявших 
легкую наживу (денационализированных) предпринима-
телей и власти, политика которой все более смыкается с 
интересами последних.

Идеи пространства

Для понимания психоисторической сути многих со-
временных явлений необходимо еще раз коснуться тра-
диционно русской идеи — идеи пространства, входящей 
в качестве важной составляющей в российскую менталь-
ность. Высокая плотность населения в Европе и рано 
сложившееся бюргерство (с его типичным уважением 
к праву и своей и чужой собственности), побуждало го-
рожанина-европейца постоянно заботиться об обустрой-
стве того, что он имел. Россия, с ее необъятными (и на 
протяжении всей предшествующей истории — посто-
янно расширяющимися) просторами, предоставля-
ла качественно иную возможность — ухода на новые, в 
том числе — «отчужденные» (у других народов) земли, 
что, естественно, формировало качественно иную про-
странственную ментальность, а именно — потребитель-
ское отношение к природным ландшафтам и ресурсам. 
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Это также не новая (не советская) феноменология, но ее 
проявления в дооктябрьский период сдерживались рачи-
тельной собственностью на лучшие земли и угодья.

Ликвидация собственности на землю позволила про-
явиться этой потребительской тенденции в полной мере, 
фактически, переведя понятие о красоте русской приро-
ды, чистоте ее рек и озер в область воспоминаний и ли-
тературного творчества. Если учесть, что «привычка» к 
восхищению всем русским (и особенно — необъятными 
просторами России и ее природой) традиционно закла-
дывалась в каждом, начиная с раннего детства, формируя 
устойчивые стереотипы, то в зрелом возрасте мы имеем 
дело с явной амбивалентностью отношения к родной 
природе: стереотип восхищения сформированными об-
разами и (несущественно преувеличивая) ужас осознания 
окружающей нас реальности или того, что мы сделали с 
этой красотой (дополнительный фактор невротизации).

Стадии формирования  
современной российской ментальности

В силу уже упомянутых глобальных и ряда других, 
менее значимых, причин, российский менталитет явля-
ется чрезвычайно специфическим образованием в ми-
ровой культуре, имеющим, как уже отмечалось, свою 
собственную (отличную от других социально-экономиче-
ских и культурных центров мира) историю и динамику.

В отличие, например, от современного европейского 
менталитета, зародившегося в средние века и органически 
впитавшего в себя архетипы рыцарства и христианского 
бюргерства (не без неоценимой, как уже отмечалось, 
«воспитующей» роли инквизиции, аналога и прототипа 
воспитателя «советского человека» — ВЧК), менталитет 
России исходно формируется, фактически, на основе 
традиционных полуфеодальных-полурабовладельческих 
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отношений, но уже в новое время, в принципиально иных 
экологических и исторических условиях, и, что особенно 
существенно — в качественно изменившейся информа-
ционной среде, на принципиально иной этической, эт-
нической и социально-экономической основе.

«Инкубационный» период формирования современ-
ной российской ментальности, как предполагается (ори-
ентировочно), завершился к началу XIX века, и характе-
ризовался: ориентацией на западную культуру и взаимную 
адаптацию русской и западных культур; поликонфессио-
нальностью и этнической терпимостью; появлением (так 
и не реализовавшихся) предпосылок формирования рос-
сийского горожанина нового типа (с неоправданно дис-
кредитированным наименованием — мещанин); более 
существенной и широкой (нежели ранее) стратификаци-
ей городского населения (офицерство, чиновничество, 
промышленники, купцы, ученые и студенты, фабрич-
ные рабочие и т. д.); подчинением всей жизни населения 
страны интересам имперского государства.

Период культурного «гиперразвития» российской 
ментальности можно условно отнести к первой половине 
XIX века, когда российская психодинамика в значитель-
ной степени определялась основными коллизиями того 
времени (в том числе: Отечественной войной 1812 года 
и восстанием декабристов). Особое влияние на культу-
ру России оказало творчество А. С. Пушкина, который 
гениально интегрировал как российские, так и европей-
ские стереотипы, нравственные и культурные ценности 
в национальную культуру русского народа. Глубочайший 
психологизм другого российского гения — Ф. М. Досто-
евского, вскрывшего типично российскую тенденцию к 
самокопанию, не может быть оценен столь же высоко, 
так как не стал достоянием народной культуры, уже на 
протяжении нескольких десятилетий составляя предмет 
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восхищения и поклонения лишь для узкого круга интел-
лигенции.

Вторую половину XIX века можно было бы характе-
ризовать как фазу устойчивого развития и обогащения 
российской ментальности. В этот период завершается 
формирование специфического социального (в отличие 
от западного экономического бюргерства) типа россий-
ского горожанина-интеллигента, одинаково скептиче-
ски взирающего и на европейские достижения, и на рос-
сийскую отсталость, одинаково открытого и для Европы, 
и для традиционной России (и что весьма характерно: 
склонного всегда ругать, но продолжающего искренне 
любить все русское).

Начало XX века (до 1914 г.) можно было бы в рам-
ках предлагаемого подхода оценить одновременно и как 
«высшую» и как «завершающую» фазу процесса форми-
рования бывшего российского менталитета. Она харак-
теризовалась наличием двух внутренне противоречивых 
тенденций: декаданса, пронизывавшего все слои куль-
турного общества, с одной стороны, и индустриализма, 
породившего целый спектр конструктивистских уто-
пий — от попыток создания нового языка и искусства до 
формирования и последующей реализации утопических 
проектов политического и социального обновления на 
основе различных революционных доктрин буржуазно-
демократического и социалистического толка (еще раз 
отметим — привнесенных в Россию интеллигенцией, а не 
сформировавшихся в «недрах» широких народных масс).

В атавистической форме этот тип интеллигентского 
менталитета — на платформе либерал-нигилизма — еще 
присутствует, но уже давно не является сколько-нибудь 
определяющим (для массового сознания). Нынешнюю 
социальную базу или «ядро» этого типа менталитета, по 
аналогии с «новыми русскими», можно было бы охарак-
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теризовать как «новых интеллектуалов» — не имеющие 
ни твердых знаний, ни убеждений, ни четкой мировоз-
зренческой позиции.

Февральская революция 1917 года — своеобразная 
точка «бифуркации», вернее — попытка отказа от рос-
сийских корней и распада имперско-интеллигентско-
народной (до этого — во многом единой) модели россий-
ской ментальности. Последовавшие за этим события (ре-
волюция, уничтожение интеллигенции и дворянства, как 
непосредственных носителей высокой ментальности, 
гражданская война, голод и экономический спад) при-
вели к структурной, а затем — и к практически полной 
содержательной утрате специфики российской интелли-
гентской ментальности. Новая модель (1917–1988) поз-
волила создать своеобразный суррогат интеллигентской 
ментальности, в настоящее время также находящийся в 
стадии трансформации, при этом скорость и вектор этого 
процесса пока лишь весьма относительно отражают ана-
логичные изменения в ментальности широких масс. Мы 
«неожиданно» получили из одного народа — два, в силу раз-
личий в ментальности плохо понимающих друг друга, хотя 
и говорящих на одном языке.

от заката до распада

Как в любой ситуации распада, сохраняются лишь 
наиболее устойчивые (связанные с системой самоиден-
тификации) «обломки» ментальности, которые, будучи 
вырванными из органического целого, обретают самые 
неожиданные, порой причудливые и уродливые формы.

Собственное видение современности сквозь призму 
славного прошлого и традиционная (с культурно-эконо-
мической точки зрения, мало обоснованная) оппозиция 
Европе и Америке составляют наиболее крупные «об-
ломки» былой российской ментальности, которые сохра-



Часть первая. 
Психологические прогнозы 1995–1996 годов

54

нились и органически вошли в сознание современного 
населения России.

Чем больше (на протяжении всего XX века) Россия 
переставала быть, тем больше она старалась казаться 
первым (а позднее, «снизойдя», вторым) по значимости 
(но не по значению) экономическим, политическим и 
культурным центром мира. И вновь стали преобладать 
компенсаторные феномены: европейскому культур-
ному снобизму все более противопоставлялся вначале 
российский «военный снобизм» (сталинско-хрущев-
ско-брежневский и т. д.), затем политический («новое 
мышление для всего мира»), затем (на короткое время) 
православный, а в последнее время «снобизм обманутых 
ожиданий» (в обмен на доверчиво распахнутые западно-
му миру объятия).

Тем не менее, предполагаемое восстановление 
единства и возрождение российской ментальности, как 
представляется, может возникнуть только на базе все тех 
же национальных ценностей, укрепления и развития са-
мобытности специфического очага русской культуры.

К наиболее существенным характеристикам уходя-
щего в прошлое (медленно разрушающегося) массового 
(провинциализированного и пролетаризированного — 
«советского») сознания следует отнести: чувство уверен-
ности в могуществе и исходной правоте массы, непри-
ятие и агрессивность по отношению к интеллектуалам, 
смешение таких понятий как «культура» и «образова-
ние», склонность к уравниловке и ненависть к богатству 
(подогреваемая естественной человеческой завистью), 
отрицание права на индивидуальность, огромный и все 
более углубляющийся разрыв между «верхами» и «низа-
ми», аппаратно-номенклатурный (в ряде случаев — не-
профессиональный) подход к решению важнейших госу-
дарственных проблем.
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о зеркальных феноменологиях

Особую роль в изменении сознания россиян сыгра-
ла Вторая мировой война, когда в смертельной схватке 
сошлись не народы, а две несовместимые в силу своей 
почти зеркальной схожести идеологии — коммунизм и 
фашизм.

При этом современные оценки и первого, и второго 
в России носят в значительной степени эмоциональный, 
а следовательно, необъективный характер. Попытаемся 
взглянуть на фашизм не как на порождение патологи-
ческого сознания Адольфа Гитлера, а как на социально-
политическую феноменологию, обратившись к тем авто-
рам, которые старались с одной стороны предостеречь, с 
другой — подвергнуть объективному анализу, а с треть-
ей — рассмотреть фашизм как вероятную модель обще-
ственного развития России в период посткоммунизма 
(Иван Ильин и др.). С точки зрения этих исследовате-
лей, фашизм характеризуется как политическое течение, 
возникающее, как правило, в периоды социально-эко-
номических кризисов при угрозе государственности со 
стороны неуправляемого хаоса и левого экстремизма (и 
то, и другое условия объективно присутствуют). Далее, 
так же, как и коммунизм, фашизм отличается от всех 
других форм диктатур наличием у него широких связей 
с достаточно многочисленной активной частью населе-
ния, не относящегося к правящим классам, а также — 
способностью мобилизовать и политически активизиро-
вать ее в национальных интересах. Другие характерные 
общие признаки: ориентация на усиление государства 
и репрессивных функций в интересах государства (а не 
гражданина), государственное регулирование, социаль-
но ориентированное распределение материальных благ 
(и интересах широких масс населения), националисти-
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чески окрашенное мифотворчество («немецкий рабо-
чий — самый лучший», «советский рабочий — самый 
лучший» и т. д.).

И там, и там основная социальная база — мелкая и 
средняя буржуазия (в нашем случае, возможно, и быв-
шая парт-буржуазия), отсталые слои трудящихся и армия 
(поднятая на недосягаемую высоту).

Вероятно, именно в силу этой похожести, как соци-
ально-политическая феноменология, фашизм в России 
принадлежит к наименее изученным, и оценивается, по 
сравнению с коммунизмом, гораздо менее адекватно и, 
преимущественно, эмоционально. Эти оценки всегда 
тяготеют к «закамуфлированным» идеологией штампам, 
крайней псевдонаучности и тенденциозности.

Современные попытки возрождения фашизма в 
любых формах будут ассоциироваться именно с этими 
штампами, хотя отношение к ним постепенно меняет-
ся. И это опасная тенденция, которая не может не осоз-
наваться, особенно в силу того, что «соскальзывание» 
к зеркальной феноменологии — фашизму — как на уже 
накатанный путь, может оказаться столь легким и неза-
метным, что никто даже не успеет опомниться. Для со-
временного, безусловно — униженного, самосознания 
русских, он может оказаться наиболее «коротким путем» 
к восстановлению национального самоуважения. Тем 
более, что социально-политические условия для этого 
практически созрели. Мы еще раз обратимся к далеко 
не бесспорным, но тем не менее достаточно важным 
характеристикам фашизма Ивана Ильина: социаль-
но-политическая сущность — реакция государствен-
но-охранительных сил на хаос и угрозу анархии слева; 
в определенных условиях может быть оценена как здо-
ровая реакция, как необходимая или даже неизбежная 
мера, в том числе — в самых демократических государ-
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ствах, в ситуациях общенациональной опасности; так 
как исходит из здоровых национально-патриотических 
чувств, без которых ни один народ не может ни утвер-
дить своего существования, ни сохранить или воссоздать 
свою национальную культуру.

Обратимся к современной действительности:
— политический потенциал в ходе демократической ре-

волюции (демократического движения с момента его 
зарождения и прихода к власти) не реализован;

— в отличие от демократических движений во всех 
14 республиках бывшего СССР, которые начинались 
во всех случаях как движения национальной интел-
лигенции и исходно носили националистический 
характер, в России с приходом демороссов к власти 
в 1991 г. эта основополагающая идея была быстро 
дискредитирована как антидемократическая и реак-
ционная (отчасти в силу спровоцированного в массах 
этим же движением антисемитизма и наличия доста-
точно значительного количества как семитов, так и 
антисемитов в руководстве самого демократического 
движения — об этом большинство политологов ста-
раются не говорить и даже не думать, помня о все еще 
достаточно широко распространенном у нас бытовом 
антисемитизме);

— в последующем в результате преднамеренных и не-
осознаваемых трансформаций основная полити-
ческая борьба переместилась в плоскость «социал-
демократы — коммунисты», что практически пол-
ностью повторяет ситуацию 30-х в Германии, когда 
боролись за власть одни, а победили другие);

— в 1991 г. идея национального возрождения в Рос-
сии, в отличие от всех других 14 республик, не была 
взята «на вооружение» как основная (или базовая) 
и как единственно верная на тот период времени 
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(как следствие — сейчас нет вообще никакой идеи в 
верхах);

— идея была подхвачена оппозицией, и на ее осно-
ве была создана определенная социальная база — 
ФНС9, который вышел на политическую арену сразу 
с лозунгом свержения правительства национальной 
измены, и представлял реальную опасность для влас-
ти, в связи с чем был запрещен (итогом чего явилась 
дальнейшая консолидация «низов» именно на осно-
ве этой идеи); 

— деление на «красных» и «коричневых» в настоящее вре-
мя не только неправомерно (это, как уже отмечалось, 
один и тот же «спектр»), но и неверно, так как раскол 
идет не по горизонтали, а по вертикали: «верхи-низы»;

— в условиях развала экономики и распада прежде мо-
гучего государства, в силу непонимаемых, не учиты-
ваемых и в силу своей специфики — неочевидных для 
большинства социально-психологических законов 
может начаться, как уже отмечалось, переосмысле-
ние государственно-охранительной идеи, при этом, 
как всякая охранительная идея в кризисных государ-
ствах, она будет носить национальный (национали-
стический) характер;

— потенциал национального движения огромен, и он 
все равно будет реализован, но пока некому придать 
ему государственно ориентированный и цивилизо-
ванный характер (нет адекватных лидеров), поэтому 

 9 Фронт национального спасения (ФНС) — массовое объединение нацио-
нально-патриотических и левых организаций, активно действовавшее в 
России в начале 1990-х годов на основе привлекательной для постсовет-
ского социума идеологии (этатизм); в состав руководства входили мно-
гие обладавшие высокой харизмой политические лидеры. Неоднократно 
распускался решением властей, в том числе — Указом Президента РФ 
(1992), пережил несколько расколов, было несколько попыток его воссо-
здания в первоначальном варианте, но безуспешно. 
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этот потенциал подавляется государством (которое, 
фактически, более всего заинтересовано в его реали-
зации);

— лидеры движения не являются реальными носителя-
ми или даже коммуникаторами этой идеи; фактиче-
ски, они лишь спекулируют на ней, а сама идея су-
ществует независимо от них, в «низах», наслаиваясь 
на традиционные российские архетипы.

новая русская диаспора

Из нуждающихся в самостоятельном анализе про-
блем следует отметить проблему отношения к новой рус-
ской (и русскоязычной) диаспоре в ближнем зарубежье, 
которой (по непонятным для населения России и вызы-
вающим его справедливое возмущение причинам) уделя-
ется гораздо меньше внимания, чем «старой» диаспоре, 
а как самостоятельная политическая сила — она вообще 
не рассматривается. Богатые «диаспоряне» с Запада вре-
мя от времени появляются на пышных государственных 
приемах в президент-отелях, а бедные соотечественники 
из бывших республик, казенно именуемые «вынужден-
ными переселенцами», заполняют приемные законс-
пирированных миграционных служб и убогие квартиры 
близких и дальних родственников, делясь с ними, их со-
седями и сослуживцами воспоминаниями о пережитом 
в «братской семье народов». Унижение национального 
самосознания в этой сфере может стать «запредельным» 
по любым «малозначащим» поводам. В целом ситуация 
может быть определена как «предельно сжатая пружина», 
которая может или сломаться окончательно (с соответ-
ствующими последствиями для национального самосо-
знания русских) или «взорвется» новой неуправляемой 
волной патриотических и националистических настрое-
ний. Великий народ (а с этим вряд ли кто-либо будет спо-
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рить) даже уходить должен величаво, сохраняя чувство 
национального достоинства.

новый и старый запады

Пытаясь все более отодвинуть Россию на задворки 
мировой политики, Запад и «новый Запад» (Украина, 
Прибалтика и т. д.), пребывая в определенной эйфории 
от своих в значительной степени мнимых политических 
успехов, явно недооценивают возможной исторической 
перспективы. С одной стороны, занесенная сюда ветра-
ми перемен, демократия в России может исчезнуть так 
же быстро, как и появилась, а с другой стороны, воен-
ный и национальный потенциал России — это объек-
тивная реальность, с которой нельзя не считаться. Рос-
сия слишком со многим смирилась, чтобы согласится 
еще и на «холодный мир»10. Это то, к чему российский 
менталитет не сможет адаптироваться, скорее всего 
предпочтя возврат к старой системе «мирного сосуще-
ствования».

холодный мир

Любые войны всегда провоцируют регрессию к на-
иболее атавистическим формам поведения людей, вклю-
чая животную ненависть к реальному или условному 
врагу. Последующая мифологизация массовой героики 
всегда носила и носит в существенной степени компен-
саторный и замещающий характер. Историческая дис-
танция позволяет оценить как весьма сомнительную 
саму идею или целесообразность сакрализации (освя-
щения) любого подобного (человекоубийственного) 
опыта. Даже наиболее патриотические произведения, 
посвященные прошедшей войне, при глубоком анализе 
 10 Напомню читателю, что все это было написано в 1994 г., за 14 лет до во-

енного конфликта с Грузией (2008).
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позволяют сделать вывод, что этот исторический опыт 
не способствовал и не мог способствовать улучшению 
типологических особенностей россиян в целом. Мы не 
будем специально углубляться в эту область, но, безу-
словно, необходимо констатировать, что традиционные 
для России идеи насильственного аскетизма, апеллиру-
ющие к военному (и, как сейчас стало известно, в ряде 
случаев — полукриминальному и гиперкриминальному) 
опыту, по-прежнему довлеют над значительной частью 
населения. А это значит, что в любой момент эти архе-
типы могут вновь стать доминирующими... «Холодный 
мир» может оказаться гораздо ближе к войне, чем все 
предшествующее прямое противостояние.

Исходы (в диссидентство и в Москву)

Последний из предшествующих краху коммунизма 
этапов кризисного миросозерцания связан с формиро-
ванием и распространением диссидентства — как соци-
ального явления и как особого социального слоя, достиг-
шего в своем сознании возвышения над уровнем «комму-
нальной телесности» и, таким образом, освободившегося 
от «чувства общности», а, следовательно, тяготеющего 
скорее к европейскому космополитизму, нежели к рос-
сийскому патриотизму (не проводя обоснование доста-
точно понятных аналогий, можно провести параллели 
между современным декадансом демократии и дисси-
дентством). Формирование диссидентского сознания, в 
определенной степени связанное со спецификой поста-
новки «еврейского вопроса» в России, спровоцировало 
начало нового этапа «утечки (в том числе — чисто рус-
ских) мозгов» на Запад (преимущественно — в Израиль 
и Америку) и способствовало новому спаду в духовном и 
культурном развитии государства, который продолжает-
ся по настоящее время.
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Одновременно с этим (фактически, начиная с 1924 
года и до последних лет) продолжался и все более уси-
ливался «отток» наиболее творческой и демократичес-
ки ориентированной части интеллектуалов в Москву, в 
связи с чем в России очень мало демократически ори-
ентированных регионов. Столица, фактически, «прива-
тизировала» все контакты с Западом (только столичная 
жизнь и работа создавали и создают максимальные воз-
можности для творческой, в том числе — политической 
самореализации, личной известности, доступа к феде-
ральным СМИ, для международных контактов, служеб-
ных поездок в другие страны, стажировок, а в послед-
ние годы — доступ к государственным и иным фондам, 
банкам и т. д.). Так постепенно формировалась «некото-
рая культурная недостаточность» российской провинции 
(ощущаемая и остро переживаемая лишь ее крайне скуд-
ной творческой элитой).

Фактически, в России гораздо больше автономий, 
чем упомянуто в ее Конституции, особенно, если мы 
примем во внимание «идеологические автономии»: про-
коммунистическую Воронежскую, пропрезидентскую 
Екатеринбургскую, сепаратистскую (коммерческо-бес-
партийную) Дальневосточную и т. д.

Рассматриваемые процессы имеют давнюю исто-
рию. Центральная власть (со времени ее переезда в Моск-
ву) — сознательно или бессознательно — претендуя на 
роль центральной власти сверхдержавы и одновременно 
ощущая свою интеллектуальную ограниченность, пред-
принимала систематические усилия по концентрации 
интеллекта в столице, фактически уничтожая провин-
циальную Россию, включая, или даже особенно выделяя 
такого «трудного» соперника «самодержавной Москвы», 
как Ленинград-Петербург, начиная от особого контроля 
за «отцами города» и персональной проработки «реакци-
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онных» поэтов, композиторов, режиссеров и ученых, и 
кончая целыми журналами, профессиональными и на-
циональными группами (дело врачей и др.). Политика 
«кнута и пряника» в отношении «прослойки» оказалась 
даже эффективнее, чем можно было предполагать.

В силу этих причин, диссидентство, зародившееся 
первоначально как тип «протестантского» самосознания 
интеллектуалов, стремившихся к духовному выживанию, 
в итоге оказалось слишком слабым, непоследователь-
ным и малочисленным, чтобы радикально изменить си-
туацию в стране. «Экспорт» интеллектуальной и художе-
ственной элиты (Бродский, Шемякин, Борис Парамонов 
и многие другие) создали особую славу России в Европе 
и Америке, но разорвать плотную ткань «коммунального 
сознания» собственного народа ему не удалось. В глубоко 
невротизированном обществе инакомыслие приравнива-
лось к помешательству и легко сочеталось с «всенародно 
одобряемой» изоляцией (вначале в лагерях, затем в пси-
хушках, а позднее — в ссылках).

Примечательно (и пусть простят меня московские 
коллеги — это, конечно, не ко всем относится), что сто-
личная интеллигенция всегда была представлена пре-
имущественно легко ангажируемой ее частью, без осо-
бых затруднений меняющей убеждения и кумиров, пере-
ходящей от восхищенной апологетики коммунизма к его 
самой страстной критике (и это «не предел»). Поэтому 
столичный свет всегда оставался полусветом и остается в 
своей «массе» таким же сейчас.

Не вдаваясь в специальное обоснование, следу-
ет отметить, что вся так называемая «свободная (демо-
кратическая) печать» формировалась преимущественно 
на основе диссидентских и парадиссидентских культур-
но-эстетических и этических эталонов неприятия суще-
ствующей действительности, непримиримой критики и 
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отстраненности (выведения себя за рамки этой действи-
тельности). Естественной была противоположная и все 
нарастающая реакция широких слоев населения (это пи-
шут «не наши»).

Современные поиски культурной самоидентифика-
ции, характерные для всей российской интеллигенции, 
свидетельствуют, образно говоря, о постепенном отми-
рании или «утомленности» диссидентства (как социаль-
ного явления), о его разочаровании попытками сеять 
«разумное, доброе, вечное», о стремлении отгородиться 
от «ничтожества масс», уйти от ответственности и жить 
своей «особенной» жизнью (пока реализуемой в форме 
артистическо-журналистских тусовок и лишь в незна-
чительной своей части представленной действительным 
индивидуальным и самоотверженным творчеством). Ес-
тественно, что первый путь не имеет ни ближайшей, ни 
исторической перспективы (тем не менее, он, по-прежне-
му, составляет одну из ведущих позиций пишущей и «ве-
щающей» интеллигенции). Призывы к самоограничению 
в период реформ, транслируемые властью на широкие 
слои населения, уродливо уживаются с демонстрацией 
«яркой» жизни ограниченных количественно и качест-
венно, в той или иной степени интеллектуально разбав-
ленных «сливок» мизерной части общества, мало иден-
тифицируемой с его основной составляющей. Самое 
удивительное, что в эти «сливки» входит и даже почитает 
за честь входить основной политический бомонд. Можно 
ли было бы представить такую откровенную демонстра-
цию балов, яств и нарядов интеллектуальной (или счита-
ющейся таковой) элиты общества в любой другой период 
исторических для России потрясений (например, в пери-
од Первой или Второй мировой войн, голода тридцатых)? 
Безусловно, это лишь отрыжки ничем не обоснованных 
попыток насаждения «новых» (привнесенных) форм ду-
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ховности, при полном пренебрежении своим историче-
ским долгом и высокими национальными нравственны-
ми эталонами.

Иногда можно услышать, что именно таким путем 
(через средства массовой информации) в сознание насе-
ления «внедряется» новая ментальность. Но, даже если 
это так, то, как представляется, отчаянные попытки унич-
тожения «коммунальной телесности» — и во все предшес-
твующие годы, и сейчас — только через сферу духовного 
подражания — обречены, потому что проблемы возрож-
дения уважения к индивидуальности и депролетаризации 
сознания не могли и не могут быть (в массовом порядке) 
решены вне нормального среднего класса (материально 
независимого, владеющего какой-то собственностью, 
уважающего себя и уважаемого горожанина-обывателя, 
мещанина), ориентированного не на социалистические, 
а на утраченные (буржуазные) и, частично, лишь обрета-
емые ценности (семья, достаток, индивидуальная незави-
симость и общественная стабильность).

Специфическим наследием социалистического пери-
ода был и остается широкий слой носителей пролетарско-
го и полупролетарского сознания с традиционными (для 
последних десятилетий) ценностями: гарантированный, 
пусть и невысокий, но одинаково равный уровень жизни, 
обеспечение дешевым коммунальным жильем, бесплат-
ное образование и медицинское обслуживание, ориента-
ция не на культуру, а на грамотность и т. п.). И никакой 
«ликбез» не ликвидирует этого естественного (и в сравне-
нии с нынешним периодом — пусть не более прогрессив-
ного, но не худшего) наследия ни за 500, ни за 5000 дней.

Период несбывшихся надежд

Продолжающийся период спада характеризуется се-
рией «несбывшихся надежд», через которые прошла Рос-
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сия уже в постперестроечную эпоху: не сформировался 
класс свободных горожан («лавочники» не в счет) и фер-
меров, в стране нет развитой политической структуры, а 
фракции и партии существуют преимущественно только 
в российском парламенте, не сформирована новая вер-
тикаль власти.

В очередной раз оставшись наедине со своими про-
блемами, Россия вновь пытается вернуться к своим куль-
турным корням, опереться на свою историю, найти ка-
кое-то фундаментальное основание для своей духовной 
самодостаточности. Одновременно с этим реализуются и 
противоположные (находящиеся вне национальной са-
мобытности) попытки, которые имеют исходно элитар-
ную ориентацию и окраску, и не разделяются основной 
частью населения, погруженного в собственные, гораздо 
более приземленные, проблемы.

Эти другие («слишком высокодуховные») проблемы 
(демократических преобразований) не вполне разделя-
ет и региональный истеблишмент. И не только в силу 
большей близости к народу. Традиционная зависть ре-
гионального чиновничества к столичным «коллегам» во 
многом определяет желание первого быть в курсе москов-
ских сплетен и интриг, резонировать по поводу ошибок 
правительства и Президента, обозначая таким образом 
свою иллюзорную причастность к формированию важ-
ных политических решений (что, естественно, находит 
отражение в региональных СМИ, в очередной раз под-
рывая устои государственности, как таковой)... И снова 
все та же проблема: нет государственной идеологии, нет 
концепции России.

Сходная позиция характерна и для всех оппозици-
онных сил, как в отношении государственности, так и с 
точки зрения формирования представлений о собствен-
ной значимости.
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Что мы имеем (на 1995 г.)

1. Все новые государственные структуры (Президент, 
Государственная дума и кабинет министров) на-
ходятся в процессе становления, характеризуют-
ся чрезвычайно низким уровнем взаимодействия, 
внутренне — нестабильны и излишне персонифици-
рованы.

2. Идея президентской власти нетрадиционна для 
России и пока не получила всенародного призна-
ния (хотя отчасти и манифестирует собой желанное 
сильное мужское начало). Нынешнее относительно 
позитивное отношение к президентской власти еще 
недавно объяснялось ее гиперперсонализацией и до 
последнего времени в значительной степени обус-
ловливалось отношением непосредственно к лич-
ности Б. Н. Ельцина как общенационального лидера 
(постепенно утрачивающего эти позиции, как в ре-
зультате допущенных ошибок, так и целенаправлен-
ной дискредитации).

3. Влияние государства (всех ветвей и эшелонов власти, 
как на региональном, так и на федеральном уровнях) 
на все стороны современной жизни российского об-
щества чрезвычайно ослаблено и осуществляется в 
условиях крайней нестабильности.

4. Легкость, с которой было разрушено могучее госу-
дарство, перманентное и в большинстве случаев вос-
принимаемое широкими массами как бессмыслен-
ное противоборство двух основных ветвей власти, а 
также многочисленные и частые смены персоналий 
в верхних эшелонах власти, сопровождающиеся пуб-
личным «посрамлением» вчерашних кумиров, в том 
числе — ранее напрямую апеллировавших к народу, 
привели к потере уважения к государственности как 
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таковой и утрате авторитета всех административных 
и политических институтов.

5. В России в настоящее время существует преимуще-
ственно оппозиционная печать и ТВ, и ангажиро-
ванные теми или иными финансовыми или полити-
ческими структурами так называемые «независимые 
СМИ», при этом — ни одно из них не является про-
водником государственной политики и государствен-
ной идеологии (функция которой — при некотором 
обобщении — состоит в примирении и сглаживании 
противоречий), в силу крайней неопределенности и 
уязвимости такой позиции. Многими СМИ ведется 
безответственная кампания по целенаправленной 
дискредитации высшей государственной власти, 
широкое распространение среди творческой (пишу-
щей и вещающей) интеллигенции получил либерал-
нигилизм.

6. Значительное количество уже допущенных и объек-
тивная неизбежность новых ошибок (в процессе фор-
мирования новой российской государственности), 
непоследовательность и несогласованность действий 
всех ветвей власти, и, особенно, ставшее традицион-
ным невыполнение ими своих обещаний, а также бло-
кирование и неисполнение ряда указов Президента 
привело к тому, что Президент (как 1-е должностное 
лицо государства) все более теряет своих сторонни-
ков, поддержку широких масс и возможность эффек-
тивного влияния на политические и управленческие 
структуры.

7. Основными субъектами влияния в государстве и об-
щественно-политической жизни страны все более 
явно становятся финансово-промышленные группы, 
осознавшие свои политические интересы (эти струк-
туры хорошо организованы, обладают достаточными 
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финансовыми возможностями, собственными ана-
литическими центрами и службами безопасности, 
контролируют большую часть так называемых «неза-
висимых изданий» и электронных СМИ). Их приход 
к власти в современных условиях, вопреки широко 
распространенному мнению, не может рассматри-
ваться как однозначно негативное явление.

8. В условиях отсутствия развитой политической 
структуры современного российского общества ли-
деры практически всех направлений и ориентации 
вынуждены апеллировать непосредственно к на-
роду, поэтому все более нарастает стремление раз-
личных структур к непосредственному контролю 
над средствами массовой информации, что неиз-
бежно приведет к разделу сфер влияния на рынке 
информационных услуг и воздействия на массовое 
сознание.

9. Идея многопартийности реально не реализована и 
не могла быть реализована, так как фактически отсут-
ствует (не сформировалось и не разработано) новое 
смысловое поле. Большинство известных политиче-
ских персоналий выступают на платформе эконо-
мизма, не учитывая традиционные российские архе-
типы и специфику ментальности переходного пери-
ода. Нетрадиционные для России идеи демократии 
все более дискредитируются, усиливается раскол (и 
до того) в достаточно фрагментарном «демократи-
ческом движении». Нет новых лидеров (вернее — ли-
деров новой эпохи).

10. В качестве специфических субъектов влияния следу-
ет упомянуть многочисленные фонды, финансовая 
деятельность которых вообще трудно поддается конт-
ролю и, так же как и деятельность финансово-про-
мышленных групп, нередко оказывается связанной 
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с криминальными структурами, которые все более 
явно проявляют интерес к большой политике (и, со-
ответственно, к контролю над средствами массовой 
информации).

11. Отчуждению Президента от общества (в чем в на-
стоящее время заинтересованы как новые субъекты 
политического влияния, так и старая оппозиция) в 
значительной степени способствует чрезвычайно низ-
кий уровень информированности общества о том, куда 
и зачем мы идем, ради чего должны потерпеть «еще не-
много», а также непоследовательность, непродуман-
ность и несогласованность шагов и заявлений ряда 
персоналий из окружения Президента с позицией са-
мого Президента.

12. Ряд объективных для всех признаков свидетельс-
твует о нарастающем правительственном кризисе, 
который может привести к резкой дестабилизации 
экономической и политической ситуации в стране, 
что, по-видимому, потребует существенных перемен 
в кабинете министров, включая смену премьера, а, 
учитывая чрезмерную идентификацию Президента 
и премьера11, это вызовет новое ослабление влияния 
всех властных структур и усилит процессы (прежде 
всего — морально-психологической) дезинтеграции 
общества, который уже явно охватывает провинци-
альную Россию.

13. Чечня — это реальный тринадцатый пункт, выводы 
по которому пока преждевременны12.

 11 В данном случае в 1995 г. речь шла о Борисе Ельцине и Викторе Черно-
мырдине. — Прим. ред.

 12 Когда вышла эта книга, первая чеченская кампания (1994–1996), обыч-
но обозначаемая как «восстановление конституционного порядка» в 
Чеченской Республике, уже близилась к завершению. Вторая чеченская 
война официально именовалась «контртеррористической операцией» 
(КТО), она началась с ввода российских войск в Чечню 30.09.1999 и, 
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Российская провинция

Портрет такой любимой всеми нами российской 
провинции был бы неполным без упоминания о рабоче-
интеллигентских трущобах, которые начинаются сразу за 
границами фасадных центров, с их типичными дворами, 
парадными и т. д. Пролетаризация сознания, о которой 
уже многократно упоминалось, имеет своих наиболее яр-
ких носителей и собственные формы жизни. Но проле-
тарский менталитет широко варьирует по отдельным ре-
гионам в связи со спецификой их профилиризации (на-
пример, города-заводы и т. д.), половозрастному составу 
(например, Иваново) и т. д. Так называемая «региональ-
ная» российская культура имеет свои специфические 
«очаги» (уже упомянутые Воронеж, Екатеринбург и т. д.), 
не говоря уже о Грозном и т. п. Но это почти никак не 
учитывается. Фактически, в стране существует не одна 
российская, а несколько культур, которые, фактически, 
не пересекаются (вспомним еще раз об идее «идеологи-
ческих автономий»). Их стратификация — от «высокой» 
культуры престижных литературных тусовок центра сто-
лицы до затхлых подъездов и вонючих пивных ларьков 
дальней провинции — также достаточно традиционна и 
традиционно непреодолима. Но это вовсе не значит, что 
те или иные страты не входят в российский менталитет — 
они все являются его неотъемлемыми частями и «субъек-
тами» взаимовлияния.

еще раз об интеллектуальной элите

Существовавший в свое время демократизм в усво-
ении языков, ремесел, идей, открытость для общения, 

как обычно указывается, продолжалась в течение 1999–2000 годов. Но 
режим КТО был отменен только 16.04.2009, а локальные операции по 
нейтрализации чеченских боевиков и их лидеров ведутся по настоящее 
время. — Прим. ред.
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причастность влиянию Просвещения и Гуманизма сфор-
мировали в свое время специфический слой российских 
горожан, который в начале века получил наименование 
интеллигенции (и который не имел аналогов ни в одной 
другой стране мира). Любовь к механике и метафизике 
утвердилась в этой среде со времен Петра I и, как спо-
собность к самостоятельности суждений, сохранилась 
в качестве доминирующего свойства у крайне (количе-
ственно) ограниченной сейчас группы «старых интел-
лектуалов». Как не прискорбно это сознавать, но городов 
«высокой культуры» (без кавычек) уже (или пока) нет. 
Характерно, что два основных культурных потока, начи-
ная от самой «низкой» и до самой «высокой» культуры, 
все заметнее (особенно — в обыденной речи, как одном 
из непосредственных манифестаций культуры) сближа-
ются, сосуществуют, иногда в одной семье или семейном 
«клане», хотя и не сливаясь окончательно. С заседаний 
бюро горкомов и обкомов мат перекочевал в литературу и 
искусство, в систему общения ученых, парламентариев и 
министров. Этому в существенной степени способствует 
смешанный тип заселения городов при отсутствии четкой 
стратификации населения по культурному и имуществен-
ному признаку. Естественная стратификация населения, 
как самостоятельный фактор общественного прогресса, 
пока не только не исследована, но даже не обсуждается. 
Безусловно, что ближайшие десятилетия внесут в эту про-
блему значительные коррективы, которые, естественно, 
будут сказываться на динамике ментальности России.

По какому пути пойдет дальнейшее развитие России 
в ближайшие годы, прогнозировать достаточно сложно, 
хотя варианты достаточно определенны: дальнейшая демо-
хаотизация с усилением «лавочной» культуры (плюс спад) 
или духовное, экономическое и (как следствие) культур-
ное возрождение на основе появления типично российс-
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кого среднего класса (которого ранее никогда реально не 
было). Последний путь невозможен без сильной вертика-
ли власти (сильная власть — это не обязательно фашизм), 
опирающейся на национально-ориентированную идеоло-
гию. До демократии как высшей степени несвободы — не-
свободы от самого себя и своей моральной ответственнос-
ти перед обществом — пока еще слишком далеко. Каждое 
из направлений имеет свои признаки и нуждается в сис-
тематическом отслеживании. «Демократические преобра-
зования» ранее экономических и некритический перенос 
западных моделей на качественно иную российскую почву 
пока можно оценить как тупиковый путь, даже при нали-
чии Президента, постоянно провозглашающего свою при-
верженность идеям демократии. Президент был и остается 
символом государства, но не более того.

Возвращение к типично российскому интеллигент-
скому сознанию начала века (с его типичными заблуж-
дениями о собственном мессианском предназначении) 
также представляется нереальным.

Пока не будет создана сильная вертикаль власти и не 
будет реализована сильная экономическая политика, ре-
зультатом которой будет массовый экономически незави-
симый горожанин и массовый фермер, любые демокра-
тические преобразования — это историческая фикция.

Пока, если говорить историческими аналогиями, мы 
отменили крепостное право, но не дали освобожденным 
ни земли, ни нравственной поруки, а потому все они ри-
нулись в лучшем случае в торговлю и во всяческие другие 
«промыслы», включая воровство, так как жить надо, есть 
надо и детей кормить надо. А от чего кормиться, во что 
верить и на что надеяться — нет.

Санкт-Петербург 
25 марта 1995 года
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глава 2

Социально-психологические аспекты  
гуманитарно-правовой  

стратегии России

введение
Предлагаемая разработка, по сути, является тезиса-

ми и перечнем проблем, которые вроде бы всем очевид-
ны и одновременно традиционно ускользают от анализа, 
и поэтому предлагаются для осмысления и критической 
проработки.

особенности современной  
социально-психологической ситуации

Анализ результатов текущих социологических опро-
сов показывает, что, наряду с фиксацией некоторых 
позитивных процессов (связанных преимущественно 
с публичной деятельностью конкретных политических 
персоналий и определенной стабилизацией экономиче-
ской ситуации), в оценках современных реформаторских 
процессов присутствует гораздо больше негатива, при 
этом неочевидным, но одновременно одним из главных 
выводов является: у большинства населения нет каких-
либо представлений о стратегии, целях и задачах реформа-
торского процесса (то есть нет смыслового поля реформ). 

Второй общий вывод вытекает из первого — имен-
но неинформированность населения о стратегических 
и тактических целях и задачах реформ определяет его 
морально-психологическое состояние и социальные чув-
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ства, обусловленные ощущениями невключенности в эти 
процессы.

Специфика основных  
социально значимых групп населения 

В этой «глобальной невключенности» условно мож-
но выделить несколько основных групп, которые целе-
сообразно охарактеризовать не строго научно, а с учетом 
сформировавшегося и относительно устойчивого имид-
жа в современной российской популяции.

номенклатурная буржуазия

Это наименование не всегда справедливо и не ко всем 
относится, но здесь приводятся обобщенные характерис-
тики в той форме, как они проецируются в массовом со-
знании россиян. 

Эта группа очень немногочисленна (по оценкам не-
зависимых экспертов — 3–5 % отечественных бизнесме-
нов, включая «олигархов»). Она представлена большей 
частью так называемыми «номенклатурными капиталис-
тами». Является, безусловно, инициативной и активной, 
с обширными корпоративными и межкорпоративными 
связями. Обладает высочайшей финансовой самостоя-
тельностью, приобретенной большей частью на «волне 
бездумной приватизации». При этом интересы государс-
тва учитываются лишь постольку, поскольку они отве-
чают корпоративным интересам группы (самый яркий 
пример: повсеместное занижение стоимости основных 
фондов естественных монополий в десятки и даже сотни 
раз). Основное внимание сосредоточено на извлечении 
из нынешнего (пока не наполненного смыслом) «смут-
ного времени» максимальной пользы для себя лично или 
для своего корпоративного бизнеса.



76

Часть первая. 
Психологические прогнозы 1995–1996 годов

Взаимодействие этой группы с государством (не 
связанной с последним адекватной системой прав, 
обязанностей и обязательств) определяется, с одной 
стороны, традиционным страхом карательных и фис-
кальных функций, а с другой — наличием или отсутстви-
ем выгоды от такого взаимодействия. Специфично, что 
упомянутое взаимодействие ориентировано преимуще-
ственно на конкретные властные персоналии, а не струк-
туры власти.

Именно эта группа, в некотором смысле — «избало-
ванная» беспрецедентным (по срокам и объемам) обога-
щением при неочевидном, но безусловном пренебреже-
нии нормами морали и нравственности, является глав-
ным стимулятором растущей коррупции и последователь-
ного развращения государственного аппарата. Она имеет 
постоянные и устойчивые связи на всех уровнях государ-
ственного регулирования: начиная от высших уровней 
законодательной и исполнительной власти до район-
ных и поселковых администраций, активно участвует в 
формировании государственных решений и оказывает 
прямое или косвенное влияние на все законодательные 
процессы. В области политики — в последние годы ушла 
«в тень».

Имеет собственные информационно-аналитические 
и охранные структуры, активно действует на рынке цен-
ных бумаг. Является главным «инициатором» и участни-
ком процессов вывоза национального капитала (в связи 
с неуверенностью в необратимости перемен и для созда-
ния «страховочной», а также «наследственной» «матери-
альной и финансовой базы» за пределами России). 

Пользуется высочайшим авторитетом в рамках собс-
твенных корпоративных структур, в значительной сте-
пени в силу их организационного и интеллектуального 
потенциала, а также в связи с реализацией почти ком-
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мунистических идей: «построения развитого капита-
лизма (для сотрудников и персонала) в отдельно взятой 
отрасли».

В полном противоречии с российской культурной 
традицией, склонна демонстрировать свое финансовое 
благополучие и могущество, невзирая на «незавидное» 
состояние основной части населения.

С учетом этих факторов массовый обыватель отказы-
вает этой группе в наличии патриотических чувств и не 
связывает с ней каких-либо социальных надежд.

Приведенные проективные характеристики не 
предполагают вывода о каком-либо преследовании, 
нагнетании социального негативизма или о «переделе 
собственности». Здесь только обобщаются преобладаю-
щие в обществе настроения (проекции), а также то, что, 
активно сотрудничая именно с этой частью экономи-
ческой элиты, власть разделяет часть ее проективного 
имиджа. 

Предприниматели новой волны

Эта часть также достаточно малочисленна — от 5 до 
10 % активной возрастной группы. Ее составляют ини-
циативные средние и мелкие предприниматели «новой 
волны», которым (несмотря на постоянно изменяющи-
еся «правила игры») удалось достигнуть определенно-
го экономического и финансового успеха (но несрав-
нимо более низкого, в тысячи раз более низкого, чем в 
первой группе) и создать свой бизнес. Что чрезвычайно 
существенно: на принципиально иных моральных и нрав-
ственных основаниях, иногда, в полном смысле, путем 
собственного напряженного труда и собственных накоп-
лений: «Копейка к копейке».

Эти «черные воротнички» современного российского 
бизнеса также испытывают социально-экономический и 
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моральный дискомфорт в отношениях с государством, 
во многом по тем же основаниям, что и первая группа: 
страх карательных и фискальных функций, а также дис-
комфорт, связанный с отсутствием открытого признания 
моральных и нравственных преимуществ этой группы 
российских бизнесменов государством. 

Большая часть представителей этой группы не имеет 
связей с зарубежными компаниями и банками, практиче-
ски не причастна к вывозу национального капитала и яв-
ляется ориентированной на деятельность в отечественной 
экономике. Она также участвует в формировании корруп-
ции и развращении государственного аппарата, но (в от-
личие от первой группы, где суммы «на лоббирование» 
закладываются в бюджетный план) — это «вынужденное 
участие». 

Эта группа не имеет устойчивых связей с государс-
твенным аппаратом, весьма опосредованно участвует в 
формировании государственных решений и существен-
но зависит от государственных чиновников всех уровней. 
Как правило, не владеет адекватной правовой и аналити-
ческой информацией. Нередко находится «под прессом» 
«охранных структур».

Именно эта группа — в перспективе — является осно-
вой формирования новой предпринимательской морали и 
нравственности, а также новой российской буржуазии 
(в лучшем смысле этого слова). Она искренне заинтере-
сована во взаимодействии с государством, только с ним 
связывает свое будущее и готова к расширению взаим-
ных прав, обязанностей и обязательств.

Однако пока эта группа не видит реальных проявлений 
особой заинтересованности в ней со стороны государства. 
Ее моральные и нравственные преимущества, а также на-
ционально-патриотическая ориентация бизнеса адекват-
но не оцениваются и не подчеркиваются. С позиций гу-
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манитарной стратегии эта группа может рассматриваться 
как ее безусловная социальная база и авангард. 

Романтики первой волны

Эта часть представлена еще около 10 % активной воз-
растной группы. Ее составляют менее удачливые пред-
приниматели «первой волны», которые романтически 
поверили в преимущественно декларированные, но 
адекватно не обеспеченные законодательно «новые воз-
можности» и в условиях перманентно меняющихся «пра-
вил игры», а также вследствие отсутствия достаточных 
экономических и правовых знаний, потерпели фиаско. 
Эта группа может быть охарактеризована как утратив-
шая веру (в том числе в государство и себя). Однако эту 
группу нельзя считать потерянной, и при наличии соот-
ветствующей моральной ситуации и на государственном 
уровне провозглашенной востребованности, их опыт 
(включая негативный опыт) может быть активно исполь-
зован в интересах развития страны. В настоящее время 
большая часть этой группы действует в частном бизне-
се, но уже на иных позициях — наемных работников (что 
существенно: расширяя и углубляя опыт деятельности в 
новых экономических условиях).

При наличии соответствующих моральных и законо-
дательных императивов эта группа способна к более ак-
тивным ролям и деятельности. 

неактивная часть населения

Большая часть активной возрастной группы заняла 
позицию «стороннего наблюдателя», взирающего на про-
исходящее в стране (в зависимости от удовлетворенности 
их материальных запросов в качестве наемных работни-
ков в частном или государственном секторе): с оттенком 
интереса, скепсиса или даже безнадежности (по извест-
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ным причинам, чем дальше от Москвы и Петербурга, тем 
больше эта шкала сдвигается вправо).

Однако именно эта группа активно участвует в фор-
мировании и трансляции социальных чувств и отноше-
ний, в том числе к российской экономической элите и 
государственным структурам, которые были упомянуты 
выше. 

государственно-бюрократический аппарат

В основной массе, за исключением ведущих персо-
налий выборных органов власти, эта группа представле-
на преимущественно государственно-ориентированными и 
обычно (как и в любой другой стране) малоинициативными 
гражданами (исполнителями, не склонными к риску), но 
в современных условиях одновременно являющимися 
(в некотором смысле — ведущими) «реализаторами» ре-
форматорских процессов.

Они более других нуждаются в четком понимании 
стратегии и тактики реформ, так как только это создает 
смысловые и нравственные императивы для повседнев-
ной рутинной деятельности и формирует осознание их 
причастности к историческим процессам в государстве.

Но, несмотря на эту особую роль, они также не име-
ют ощущений включенности в реализуемые программы и ин-
формированности о целях и задачах реформ, что во многих 
случаях приводит к явлениям местничества и обычного 
(но избирательного) произвола. Здесь же — в отсутствии 
четкой гуманитарной стратегии — кроются истоки изби-
рательного применения законов.

Отношение большей части госаппарата к крупно-
му капиталу (в силу «экономического стимулирования» 
вторым первого, в том числе «на постоянной основе») 
характеризуется зависимостью и «режимом наибольше-
го благоприятствования», к среднему и мелкому бизне-
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су — в значительной части случаев проявляется как полу-
презрительно-высокомерное. Последнее объясняется 
тем, что класс предпринимателей и приоритеты разви-
тия частной собственности фактически никогда не были 
достаточно ясно провозглашены в качестве ведущих фак-
торов реформ, а большая часть госаппарата «взращена» 
на идеях негативного отношения к частному сектору и 
вообще ко всему, что «не есть государство», и эти идеи 
пока никто не отменял. 

Эту идею следует еще раз подчеркнуть: у большин-
ства государственных чиновников вплоть до самого вы-
сокого уровня нет понимания, что и государственная 
собственность, и частная собственность россиян являют-
ся равноправными составляющими единой экономики рос-
сийского государства и в большинстве случаев частная 
собственность является гораздо более высокодоходной 
для государства, в то время как достаточно весомая часть 
государственной — высокозатратной. И в силу этого го-
сударство заинтересовано в поддержке и развитии част-
ной собственности. 

Но пока, в результате отсутствия такой разъяснитель-
ной политики, значительная часто чиновников фактиче-
ски приватизирует ту сферу, в которой они осуществляют 
государственное регулирование (особенно — в любых от-
ношениях с негосударственным сектором, исходя из мо-
ральных предпосылок, базирующихся на стойком убеж-
дении: «это не наши» — не государственные). И здесь 
прямая вина государства: с одной стороны, оно не обес-
печило деятельность чиновника идеологически, а с дру-
гой — оно позволяет чиновнику это делать или закрывает 
глаза на это, тем самым подрывая доверие к государству 
в целом.

Отношение госаппарата к гражданам можно было бы 
назвать отстраненно-дистанцированным, и в этой конс-
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татации даже нет особого негативизма к чиновнику, так 
как, во-первых, граждане и чиновники не объединены 
единым смысловым полем (общими целями и задачами), 
едиными эталонами поведения и социальными образ-
цами, а во-вторых, в большинстве случаев госслужащий 
мало чем может помочь, даже искренне сочувствуя рядо-
вому гражданину.

Мастера «социальной механики»

К группе государственно-бюрократического аппа-
рата тесно примыкают мастера «социальной механики», 
к которым прежде всего относятся люди, обеспечиваю-
щие функционирование и непосредственно организующие 
деятельность различных воспитательных и дисциплинар-
ных пространств: начиная от детского сада и школы и 
кончая воинскими казармами и вузами. Эта группа, на 
первый взгляд, не имеющая существенного отношения 
к государственному планированию и стратегии, в при-
нципе вообще не может сколько-нибудь успешно функцио-
нировать без четкой гуманитарной стратегии и не только 
определения, но и глубокого обоснования стратегических 
и тактических целей и задач реформаторских или любых 
иных процессов.

Именно этими мастерами «социальной механи-
ки» формируется система норм и правил поведения, ни 
в коей мере не сводимая к знаниям и умениям, а также 
прививаются соответствующие социальные чувства: на-
циональной и культурной идентичности, чести, досто-
инства, патриотизма, уважения к национальной истории 
и собственному народу. 

Именно эта группа (в долгосрочной перспективе) бо-
лее всех остальных нуждается в определенной, прорабо-
танной и обоснованной гуманитарной стратегии.
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«новый» и «старый» средний класс

Сейчас это понятие существенно «размыто» и не 
имеет четких границ. Но совершенно очевидно, что (если 
подходить не с точки зрения советской мифологии, а с 
общемировых оценочных позиций) за последние 15 лет 
в России сформировались два новых средних класса: ста-
рый (или традиционный для России) и новый (раздел, 
посвященный интеллигенции и интеллектуалам, кото-
рые могут входить или не входить в обе эти категории бу-
дет следующим).

«Старый-новый» средний класс. Представлен мел-
кими собственниками и производителями любого типа, 
непосредственно (самостоятельно) выходящими на ры-
нок товаров и услуг, в настоящее время большей час-
тью в виде ИЧП. Это, в основном, мелкие торговцы, 
водители, ремесленники, художники, промысловики, 
а также узкий слой работников интеллектуального 
труда, которые сами владеют своим товаром или сами 
создают его, и сами продают свои товары и услуги: ад-
вокаты, частные врачи, психологи, консультанты, ре-
петиторы и т. п. В общем-то, он существовал всегда, но 
в современном виде сформировался преимущественно 
в первые годы реформ и постепенно пополнялся в по-
следующие. 

Новый средний класс — это наемные работники, но 
принципиально нового типа. Их отличительной особен-
ностью является обладание высоковостребованным интел-
лектуальным и культурным капиталом (образованием, 
опытом, навыками, которые именно в данный момент 
пользуются особым спросом на рынке труда и приносят 
ощутимые дивиденды). Важная особенность — в отличие 
от первой категории, все возможные варианты реализу-
ются не индивидуально, а предлагаются на продажу. Это 
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новая категория профессионалов, действующих преиму-
щественно в высокодоходных частных и государствен-
ных организациях на высокооплачиваемых должностях, 
не входя в финансовые и прочие риски, а — наоборот — 
защищаясь от них даже в рамках той или иной фирмы, 
в которой они действуют. Как правило, эта категория по-
лучает не только заработную плату, но и некоторые «ди-
виденды», одновременно систематически повышая свой 
профессиональный уровень и культурный капитал. «Ди-
виденды» обычно поступают в форме различных доплат, 
которые обеспечивают существенное превышение их 
дохода над средним в данный момент в данном регионе 
(как минимум — 5–10 раз). Большей частью эта группа 
представлена менеджерами высшего звена, экономиста-
ми высокой квалификации и финансовыми директора-
ми, специалистами в области инвестиций и обращения 
ценных бумаг, а также высоких и компьютерных техно-
логий.

Таким образом, представители нового среднего клас-
са (в отличие от «старого-нового») дифференцируются 
по трем основным (не всегда явным) признакам:
 1) более высокий уровень доходов;
 2) работа исключительно по найму в качестве профес-

сионалов;
 3) владение солидным интеллектуальным капиталом, 

высокая ориентация в спросе на него и умение его 
продавать. 
Обе эти категории отличаются высокой аполитич-

ностью и ярко выраженной ориентацией на индивиду-
ализм и умеренный, хотя и широко варьирующий диа-
пазон доходов, а также финансовую стабильность. Их 
невключенность в реформаторские процессы является 
органичной и вытекает из упомянутых выше установок и 
ориентаций.
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Интеллектуалы и интеллигенты

Исторически эти понятия принято дифференци-
ровать, при этом появления термина «интеллигент» не 
только в нашей стране, но и на Западе обычно связы-
вают с Россией. И не только потому, что оно возникло 
здесь (в данном случае речь не идет о псевдосоциоло-
гическом понятии «народная интеллигенция», введен-
ном в оборот в коммунистический период отечествен-
ной истории для обозначения работников умственного 
труда).

«Интеллигент» в исходном значении этого слова — 
это прежде всего человек с независимым и критическим 
складом мышления, и, как правило, высокообразован-
ный, но последнее вовсе не является ключевым призна-
ком. Материальные потребности имеют для него вто-
ростепенное значение, а в качестве главных выступают 
озабоченность духовными проблемами и поисками смыслов 
(во всех случаях это мало связано с профессиональным 
ростом, карьерой, зарплатой и материальным благопо-
лучием в целом). 

Образ современного интеллигента легко узнаваем: 
он готов до поздней ночи обсуждать проблемы политики 
или экономики, поэзии или искусства (в кругу друзей-
единомышленников), он обычно в курсе популярных 
симпозиумов, семинаров, выставок, спектаклей, встреч 
с популярными политиками и т. д. Его профессиональные 
интересы всегда были и существуют сейчас в неких неры-
ночных формах: от идей служения (как традиция, сохра-
нившихся в среде российского учительства и врачей) до 
«терпения», чтобы было на что жить в (самое важное) 
внерабочее время (характерно для значительной части 
прошлых и нынешних «ИТР»). Финансовые запросы — 
весьма посредственные («сколько платят»). 
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В рынок основная часть интеллигенции не вписалась, 
так как никаких смыслообразующих факторов в нем не 
обнаружила (и к «новому среднему классу» отношения 
не имеет). Фактически это некий вариант «пролетариев 
умственного труда», отличающихся от квалифицирован-
ных промышленных или строительных рабочих большей 
ориентацией на европейский стиль одежды и духовно-
стью помыслов. Часть из них высокополитизирована и 
входит в число активных членов оппозиционных партий 
и движений и имеет безусловную заинтересованность в 
гуманизации и наполнении смыслом реформаторского 
процесса. С современной точки зрения — средним клас-
сом не является.

«Интеллектуал» — это понятие, обозначающее миро-
ощущение, а также общественный (социально признан-
ный) статус человека, который зарабатывает производ-
ством интеллектуальноемкой продукции любого типа. 
В отличие от интеллигента, интеллектуал всегда прагма-
тичен и жестко увязывает свои духовные (нередко сов-
падающие с профессиональными) интересы и потребно-
сти, деятельность и доходы. Интеллектуалы, нашедшие 
«подходящую нишу», в целом, хорошо вписались в ры-
ночные условия (но не отношения) и в настоящее время 
составляют определенную часть, как старого, так и но-
вого «среднего класса» в интеллектуальноемком бизнесе. 
Этот образ также легко узнаваем: деловой, энергичный, 
образованный и интеллектуально развитый, преуспеваю-
щий и знающий себе цену, как правило, вообще не вни-
кающий в политические проблемы, рассчитывающий 
преимущественно на себя и мало ориентированный на 
взаимодействие с государством — реальная основа буду-
щего среднего класса. 

Тем не менее, стоит отметить, что у населения в 
основном иные представления о среднем классе: 62 % 
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респондентов отождествляют понятие «средний класс» с 
понятием «среднеобеспеченный» (или идентифицируют 
его с «народной интеллигенцией» периода СССР). 

неутешительные выводы

Неявный вывод, органически вытекающий из пред-
шествующих разделов, может быть сформулирован сле-
дующим образом: пока нет и не наблюдается тенденции 
к расширению социального партнерства государства и его 
граждан. По сути, это проблема утраты качества населе-
ния, так как российская «социальная механика» всегда 
строилась на идеях партнерства. И главная вина здесь, 
как представляется, связана с отсутствием реального по-
литического лидерства, апеллирующего к национальной 
ментальности и традиции. Если попытаться обобщить 
тезисы выступлений значительной части российских по-
литических лидеров, то в них (нередко косвенно) про-
слеживается одна и та же идея: «Мы должны стать как…» 
(далее, в зависимости от индивидуальных предпочте-
ний — Англия, Германия или Европа, или США, или 
Китай). Это оскорбительная и унизительная для велико-
го народа постановка задачи.

 В совокупности все приведенные факторы определя-
ют информационный кризис реформ и диктуют необходи-
мость их переосмысления и пропаганды в форме и мас-
штабах, адекватных историческим задачам современно-
го периода. 

о государственности и рыночном менталитете

Понятие «менталитет» имеет огромное множество 
определений. Но, по сути, как уже отмечалось, этим по-
нятием объединяется (связанный с бессознательными 
аспектами национальных архетипов) преимущественный 
способ, стиль и специфика деятельности и решения всех 
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задач — от бытовых и обыденных до государственных и 
межгосударственных. Менталитет формируется веками и 
тысячелетиями и не меняется по указу, в связи с тем или 
иным событием и т. д.

Любые реформы возможны лишь тогда, когда сфор-
мировался их психический и экономический базис, ког-
да медленно накапливающиеся и потому неочевидные 
перемены в общественном сознании и способе произ-
водства становятся самостоятельным фактором обще-
ственно-экономического развития. Рыночный ментали-
тет — лишь одна из его из разновидностей. Но в России 
никогда не было (в том числе — в дооктябрьский период 
1917 года) широко представленного рыночного мента-
литета западного типа.

Приведем достаточно наглядный психологический 
пример. В западной, преимущественно протестантской, 
традиции, сформировавшейся на протяжении последних 
двух столетий, понятие «богат» ассоциируется с «богоиз-
бран», в российской — православной — традиции идея 
святости и близости к Богу всегда находилась (и нахо-
дится) в непримиримом противоречии с материальным 
благополучием. В силу этого западный буржуа (безуслов-
но — труженик) действует и обогащается с ощущением 
своего превосходства, а российский (в его классическом 
национальном варианте) — также труженик, в той же 
ситуации всегда ощущал себя немного грешником и как 
бы виноватым перед менее удачливыми согражданами. 
И в этом чувстве была скрыта огромная нравственная 
сила (к сожалению, почти утраченная в процессе так на-
зываемой «приватизации»). Но, может быть, она не на-
всегда утрачена? Особенно, если учитывать, что сейчас с 
большим трудом, но все-таки формируется «новая волна» 
российских предпринимателей. Кого должно было бы 
поддерживать государство в первую очередь? Это вопрос 
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и государственной гуманитарной стратегии, и государ-
ственной морали.

внеэкономические иллюзии

Некоторые экономисты — реформаторы «первой 
волны» надеялись, что на смену советского (подкамуф-
лированного в красный цвет имперско-православного) 
менталитета «сам собой» (в результате постепенного раз-
государствливания) придет «рыночный», да еще — за-
падного образца. Западного — точно не будет (или будет, 
но тогда уже без России). Будет наш — российский и в 
России. Но автоматически этого не произойдет, так как 
смена менталитета требует разработки, провозглашения 
и последующего глубокого обоснования (до уровня инт-
роекции в индивидуальное сознание каждого) новой гу-
манитарной парадигмы и концепции развития России, 
которой пока нет.

В силу уже многократно упомянутой «бездумной при-
ватизации» не сформировалось и на многие годы утрачена 
даже вероятность формирования важнейшего из соци-
альных чувств гражданского общества: уважения к час-
тной собственности (своей и чужой, включая государ-
ственную).

В силу отсутствия этого важнейшего социального 
чувства произошло немыслимое извращение обществен-
ной морали, когда украсть — особенно если много и так, 
чтобы это было ненаказуемо, стало почти престижным 
(у 8 % молодежной среды, как показывают опросы, такие 
персоны, как Мавроди, оцениваются как «удачливый и 
искусный бизнесмен»). 

Второй причиной является лишь декларируемое Конс-
титуцией равенство всех форм собственности, что не под-
тверждается повседневной практикой. Об этом еще будет 
сказано ниже.
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Некоторое время другой широко распространенной 
иллюзией было представление о рыночной экономике 
«как идее», обладающей самостоятельной привлекатель-
ностью. Но после некоторого романтического периода 
стало очевидным, что сам по себе рынок привлекательной 
идеей быть не может (впрочем, как и демократия, без ее 
содержательного наполнения). Готов ли кто-либо готов 
отдать жизнь за рынок? Или даже — за демократию? По-
чему возникают эти вопросы? Их не было в 1991-м, когда 
оба упомянутые выше понятия были более романтиче-
скими и мифологическими. Эти вопросы не возникали 
и в период, когда ведущими лозунгами были: «За Веру, 
Царя и Отечество» или (как полная «калька» с последне-
го): «За Партию, за Родину, за Сталина». Смысл лозунгов 
обычно не важен, важно то, что они символизируют веду-
щие ценности и государственные приоритеты и обладают 
реальной мобилизующей силой. Имеем ли мы сейчас ка-
кие-либо аналоги таких лозунгов? Когда военнослужащие 
идут в бой «За ВДВ» — это девальвация не столько лозунга, 
сколько государства. Безусловно, что лозунги — это также 
одна из сфер гуманитарно-правовой стратегии, где долж-
ны действовать профессионалы.

Современное состояние массового сознания

Как представляется, сейчас, после краткого периода 
расщепления между социалистическим (утопическим) 
сознанием и пока больше дискредитировавшими себя де-
мократическими и рыночными идеями, массовое россий-
ское сознание оказалось расщепленным между все тем же 
социалистическим и — неизвестно чем…, так как никаких 
новых идей, консолидирующих россиян как единую истори-
ческую общность людей (как нацию), не предложено. По-
следней общенациональной идеей, по сути, была борьба 
с коммунизмом, но она себя уже исчерпала. И в настоя-
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щее время нет никакой гуманитарной стратегии реформ. 
А при отсутствии такой стратегии и таких идей ни один 
народ не может ни утвердить своего существования, ни 
сохранить или воссоздать свою национальную культуру. 

Здесь же скрыты корни появления националистиче-
ских и шовинистических идей, так как смысловое поле 
также «не терпит пустоты» и, образно говоря, при от-
сутствии качественного «посева», прорастает «чертопо-
лохом».

Уместно также упомянуть еще несколько неочевид-
ных, сугубо психологических категорий и нравственных 
императивов. Когда все объединены какой-то одной (об-
щепринятой высокой) идеей, люди становятся сотовари-
щами, и тогда предательство, воровство, взяточничество 
и т. д. — постыдны («у своих не крадут и своих не преда-
ют»). Когда такой идеи нет, не ясно — кто свой, кто чу-
жой, и тогда — все позволено. 

конституционализм и правовая культура

С тезисами, изложенными в предыдущем разделе, 
тесно связаны вопросы государственности. Мы можем 
иметь любую конституцию, но будем продолжать жить 
и действовать в рамках российской ментальности. Как 
известно, некоторые из латиноамериканских стран име-
ют конституции, полностью списанные с конституции 
США. Сильно ли им это помогло?

Сейчас практически все высшие властные структуры 
сосредоточилась на идеях укрепления государства. Но 
здесь, как представляется, есть некоторое смешение по-
нятий: сильного государства и сильной государственности. 
Мы уже имели сильную государственность — в форме 
советского строя. Мы можем легко восстановить ее, тем 
более что путь здесь, так сказать, «накатанный». Но будет 
ли этим достигнута цель — сильное государство? 
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Сильное государство предполагает качественно иную 
социально-экономическую структуру общества, а также 
иную правовую и экономическую культуру населения в сово-
купности с раскрепощением частной инициативы. Ни пер-
вого, ни второго, ни третьего пока нет.

По сути, пока налицо некий суррогат государствен-
но-монополитического капитализма (с характерным 
господством монополий и финансовой олигархии, об-
щественным характером производства и узкочастной 
формой присвоения — даже в государственном секторе, 
а также резким усилением расслоения общества, от ко-
торых современный западный капитализм давно ушел). 
Возможно, так и должно было быть (Маркс был далеко 
не последним из мыслителей, и, может быть, эта стадия 
неминуема). Но ее можно было бы и избежать (до при-
ватизации 1992 года). Теперь — уже нет, но можно пред-
принять определенные шаги, чтобы она не растянулась 
на столетие. 

Несколько реальных примеров из современной дей-
ствительности. При опросах обывателей в российской 
глубинке об их отношении к олигархам и банкирам не 
такая уж редкость ответ: «Вешать их надо!» (как вари-
ант: «стрелять», «сажать» и т. д.). Это можно оценить и 
как недостаток культуры, и как зависть, и как озлоблен-
ность, и как следствие уже упомянутой (несоответству-
ющей российской традиции) нескромности олигархов, 
активно тиражируемой ведущими СМИ. В качестве со-
путствующих причин следует отметить то, что основное 
внимание: и экономически заинтересованное — со сто-
роны власти, и амбивалентное — со стороны ведущих 
СМИ, и (большей частью) злорадно-завистливое — со 
стороны народа сосредоточилось на так называемых ес-
тественных монополиях, особенно — высокодоходных, 
и их лидерах. При этом большая часть населения, не при-
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надлежащая к этим структурам, ощущает себя как бы вне 
сферы или на обочине сферы государственных интересов. 
Все это относится к сфере социальных чувств, о которых 
почему-то умалчивают как политики, так и большинство 
аналитиков, вероятно, в надежде, что «авось рассосется». 
А если нет? Вторым важным аспектом нынешней ситуа-
ции является то, что государство не может сколько-ни-
будь эффективно функционировать, если оно игнорирует 
моральные категории.

Почти невероятный для реформаторских процессов 
факт: «вдруг» выявилось, что число частных предприятий 
в России за последние два года1 сократилось на 47 тысяч 
и еще 50 тысяч приостановили свою деятельность! Хотя 
главная задача государства на современном этапе ре-
форм, вне сомнения, состоит в том, чтобы количество 
этих предприятий росло из года в год — хотя бы на 10 ты-
сяч в год2. Было бы весьма интересно сравнить: сколько 
за тот же период ликвидировано нерентабельных госу-
дарственных предприятий? Вероятно, сравнимых пока-
зателей здесь бы не получилось, и это непонятно. О ка-
кой добросовестной конкуренции и каком равенстве 
форм собственности здесь можно говорить? 

В решении этих проблем чрезвычайно велика роль 
законодателей, которые могли бы гораздо больше ори-
ентироваться на то, чтобы улавливать и канализовать по-
зитивные тенденции, которые появляются в обществе, 
и одновременно вносить срочные коррективы при появ-
лении негативных. 100 тысяч потерянных предприятий 
и разуверившихся в государственной политике предпри-

 1 Имеется в виду на 1996 год.
 2 В первом квартале 2013 г. в результате изменения налогового законо-

дательства прекратили или приостановили свою деятельность около 
100 тыс. частных предпринимателей. Было ли это продуманным реше-
нием?
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нимателей — это явное указание на необходимость кор-
рекции государственной стратегии. 

Чтобы сформировать граждан, а затем и гражданское 
общество — в их современном понимании, нужно вначале 
сделать большую часть населения собственниками (для на-
чала — хотя бы их труда и полученной продукции). Тот, 
кто вынужден бесконечно «изворачиваться», чтобы у 
него не отобрали большую половину заработанного (на-
пример, в форме налогообложения и поборов) кто бы то 
ни было (включая государство), собственником не явля-
ется — он в лучшем случае поденщик (с соответствующей 
«вороватой» психологией, так как его также «обобрали»). 
Гражданское общество поденщиков — это нонсенс.
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Типичный вариант 
индустриальных революций 

и инноваций в России

(Перечитывая ключевского)

До XVII века в России, фактически, не было никакой 
промышленности. А если быть более точным, и обра-
титься к 64-й лекции В. О. Ключевского1, которая была 
основным источником моих знаний об этой эпохе, в об-
ласти промышленного развития страны в этот период 
были «только помыслы и робкие начинания».

Агитировать или принуждать?

Идеи развития производительных сил легли в основу 
экономической политики Петра. При этом практически 
не осталось ни одной отрасли производства, на которую 
Петр не обратил бы своего внимания. Наряду с традици-
онным для России земледелием и скотоводством нача-
ли активно развиваться коннозаводство, шелководство, 
виноделие, рыболовство, добыча и обработка полезных 
ископаемых и горное дело в целом, появились первые за-
воды и мануфактуры. 

Идея, владевшая Петром, остается чрезвычайно акту-
альной до настоящего времени: «…Каждый народ, чтобы 
не беднеть, должен сам производить все, им потребляемое, 
не нуждаясь в помощи чужестранного труда, а чтобы бо-
гатеть, должен вывозить как можно больше и ввозить 
 1 Ключеский В. О. Русская история. Полный курс лекций. — М.: Мысль, 

1987–1990. 



96

Часть первая. 
Психологические прогнозы 1995–1996 годов

как можно меньше». Учитывалось и то, что в первые годы 
«домашнее производство» обойдется дороже заморского, 
но затем, упрочившись, окупится. Российской мануфак-
тур-коллегии, прообразу будущего Минэкономразвития, 
предписывалась вести дела с фабрикантами не предложе-
ниями одними, но и принуждением, помогать им настав-
лениями, рекомендациями по освоению новых машин и 
всякими иными способами производства, а кроме того, 
царь заботился о том, чтобы люди с доверием и «безо-
пасно в компании вступали» (то есть, вкладывали свои 
капиталы в производство под неусыпным государевым 
контролем). Свой народ Петр сравнивал с детушками 
малыми: «Без принуждения от учителя сами за азбуку не 
сядут и сперва досадуют, а как выучатся, благодарят…». 

варяги промышленности

В 1698 году в Россию приехали первые иностран-
ные мастера и ремесленники (только из Амстердама 
около тысячи человек), которые были приняты на рус-
скую государственную службу. Еще через 4 года, в 1702, 
были приглашены десятки капиталистов и фабрикантов, 
преимущественно из Германии и Франции — на самых 
выгодных для них условиях. Некоторым царь давал ка-
зенные квартиры на 5 лет, жалование в несколько тысяч 
российских рублей и право выехать из России через пять 
лет со всем имуществом беспошлинно. Но с одним ус-
ловием: «Учить русских людей без всякой скрытности и 
прилежно».

Следующим шагом стало отправление русских людей 
за границу на обучение всяческим искусствам — начиная 
с «филозофских и дохтурских наук» до печного мастер-
ства и мануфактурного дела, специально отбирая наибо-
лее способных к обучению и выдавая им казенное содер-
жание на весь период учебы.
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общественное признание сограждан
Законодательная пропаганда предписывала русскому 

человеку совестливое отношение к согражданам и к при-
знанию их успехов и заслуг. Сам государь проповедовал о 
достоинстве, чести и государственной пользе ремеслен-
ных и промышленных предприятий, внушал подданным, 
что и торги и ремесла столь же полезны для государства и 
почетны, как государственная служба и ученье. Создание 
торговых и промышленных предприятий государь при-
знавал государственной заслугой, ибо это увеличивало 
количество рабочих мест, занятость и объем производи-
мой и реализуемой продукции2. 

Самым трудным было отучить высшее дворянство 
гнушаться промышленного дела, как недостойного. Но 
и это Петру удалось, хотя и насильственным методом: 
знатные и сановные стали крупными промышленника-
ми, заводчиками и фабрикантами, соединяя капиталы и 
смыкаясь в компании. Существенное развитие получил 
традиционный для России вариант объединения денеж-
ных средств — «торговый дом» (как союз неразделенных 
родственников: отца, сыновей, братьев, племянников 
и т. д. одного рода — с единым домовым капиталом). 
Другой формой было «складство», когда производите-
ли, перекупщики и продавцы объединялись на основе 
не родства, а общности интересов и на полном доверии 
друг к другу.

как привлечь акционеров?

Петр особенно поощрял фабричное и заводское дело: 
основатели фабрик, заводов и компаний («интересанты», 
или современным языком — акционеры) освобождались 
 2 Эти заслуги многократно декларируются и в нынешнее время. Но много 

ли подобных заслуг признано за пределами естественных монополий в 
последние годы? 
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от казенных и городских служб и других повинностей; 
иногда все сразу — вместе с их сыновьями, братьями, 
приказчиками, мастерами и их учениками; могли опре-
деленное число лет беспошлинно продавать свои товары 
и покупать материалы, получали безвозмездные субси-
дии и беспроцентные ссуды.

Мануфактур-коллегии предписывалось прилежно 
следить за «компанейскими фабриками» (акционерными 
обществами), а в случае их упадка, как можно скорее ис-
следовать причины, и если она оказывалась в недостатке 
оборотных средств, тотчас «чинить капиталом вспоможе-
ние». Кроме того, российские предприятия ограждались от 
иноземной конкуренции запретительными пошлинами. 
В ряде случаев, исходя из интересов развития промыш-
ленности, Петр нарушал даже собственные указы: хотя 
относительно беглых крестьян предусматривались самые 
строгие меры наказания, промышленникам царь предо-
ставил особое право укрывать беглых, если они потребны 
для производства. Примечательно, что при Петре фабрики 
и заводы приобрели некоторые весьма своеобразные чер-
ты и могли бы характеризоваться как нечто среднее между 
монастырскими и исправительными учреждениями: ряд 
указов царя предписывал отсылать дворовых людей, име-
ющих те или иные провинности, на фабрики и заводы для 
исправления и нравственного воспитания.

обманутые ожидания

Удалось ли Петру достичь своей главной цели — про-
будить русскую предприимчивость и освободить россий-
ский рынок от иноземной зависимости? Однозначного 
ответа нет. Что-то и в российской предприимчивости, 
и в методах управления никак не позволяло выйти на 
уровень европейских стандартов. Казна разворовыва-
лась при участии ближайших сподвижников, включая 



99

Типичный вариант индустриальных революций  
и инноваций в России

светлейшего князя Меньшикова, предоставленные про-
мышленникам права на беспошлинный ввоз материалов 
и товаров перепродавались купцам и т. д. Да и сам царь, 
наделяя промышленные компании льготами, постепен-
но отдалял систему управления ними от западных образ-
цов — в первую очередь, ограничивая именно свободное 
предпринимательство и переделывая его на российский 
лад. В целом, следует признать, что российская предпри-
имчивость не оправдывала ожиданий Петра, и ему при-
ходилось указами принуждать российских капиталистов 
строить фабрики и заводы и создавать компании. Более 
того, в ряде случаев Петр на казенный счет строил новые 
предприятия, а затем на льготных условиях сдавал их 
или даже навязывал частным предпринимателям. Таким 
образом, управление фабрикой или заводом становилось 
своеобразным вариантом службы или даже повиннос-
ти, а сами предприятия приобретали характер государ-
ственных учреждений, где принудительность сочеталась 
с установкой на монополию производства. Постоянное 
вмешательство правительства, мелочная регламентация 
и строгий надзор отвращали от реализации государевых 
планов даже сподвижников.

Традиция уводить капиталы

Еще одной помехой развития промышленности 
была «запуганность капиталов». Как пишет все тот же 
В. О. Ключевский, «при общем бесправии внизу и произволе 
наверху» состоятельные люди опасались пускать в оборот 
свои сбережения, предпочитая хранить благоприобретен-
ное в кубышке, а богатые дворяне, «кто поумнее, отправля-
ли его в лондонские, венецианские и амстердамские банки». 
И даже государев указ о том, что весь промышленный и 
торговый люд должен заявлять о своих доходах и налич-
ных средствах (под угрозой конфискации), чтобы капи-
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тал не «прятался от работы», особого успеха не достиг. 
Множество предприятий «лопнули», разорились или 
были разворованы. Тем не менее, в ряде сфер российская 
промышленность не только полностью удовлетворяла 
внутренний спрос, но и поставляла свою продукцию на 
внешние рынки, в частности, железо, парусину и т. д. 
Российская армия и флот оснащались вооружением ис-
ключительно из отечественного металла и выделки.

Промежуточный итог

Петр оставил после себя 233 фабрики и завода. На-
иболее успешно развивалось горно-обрабатывающая 
промышленность, предприятия которой были объедине-
ны в четыре крупных промышленных округа: тульский, 
олонецкий, уральский и петербургский. Одним из самых 
значимых со временем стал уральский горнозаводский 
округ, управление которым было сосредоточено в Екате-
ринбурге. К концу царствования Петра в Екатеринбург-
ском округе действовало 9 казенных и 12 частных заво-
дов — железорудных и медных, пять из которых прина-
длежали Демидову. Для работ и охраны к заводам было 
приписано около 25 тысяч крестьян.

Обращаясь к современной действительности, в целом, 
можно констатировать, что многие из проблем разви-
тия российской промышленности и предпринимательства 
остались практически без особых изменений, а то, что 
позднее получило наименование мобилизационного принципа 
развития экономики и административно-командной сис-
темы управления, в значительной степени было заложено 
еще на заре российского экономического прорыва.

Уроки внедрения капитализма

Насильственное побуждение к предпринимательс-
тву в XVIII веке, когда оно как социальный феномен еще 
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пребывало в неком латентном состоянии, безусловно, 
сыграло определенную позитивную роль, но это «дви-
жение» не могло стать массовым и носило, скорее, под-
ражательный характер, не лишенный определенного не-
гативизма, как и при любом другом варианте принужде-
ния. Кроме того, это принуждение сверху адресовалось 
преимущественно боярской элите, которая не бедство-
вала и не вполне понимала, а для чего ей нужно менять 
традиции и привычный уклад жизни, да еще и вклады-
вать свои капиталы в какие-то европейские придумки? 
Так что, капитализм, насаждаемый сверху — не такое уж 
новое изобретение. 

Об этом не так уж часто упоминается и еще менее 
ясно понимается, что существует качественное отличие 
индивидуальной раскрепощенной предприимчивос-
ти и навязанной, предписанной властным указом или 
распоряжением, да еще реализуемой крайне избира-
тельно. Повторю еще раз: предприимчивость не зарож-
далась в недрах масс и, соответственно, не выдвигала на 
ключевые позиции общества наиболее предприимчивых и 
инициативных, как это происходило в западной Европе. 
Наоборот, она насаждалась сверху и реализовывалась 
предпринимателями-назначенцами, преодолевая со-
противление и насильственно принуждая к развитию 
не только не подготовленные к этому массы, но и со-
стоятельных людей.

капиталисты новой формации

Ситуация качественно изменилась в течение второй 
половины XVIII и XIX веков, когда созрели внутренние 
ментальные императивы и появился качественно новый 
тип предпринимателей — из народа. Можно было бы 
привести несколько исторических примеров капитали-
стов новой формации: выходцев из крепостных крестьян, 
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мещанской и купеческой среды — крупнейших россий-
ских фабрикантов Федора Гучкова, Василия Кокарева, 
Савву Морозова, Василия Прохорова и многих других. 
Здесь уместно подчеркнуть существенное и качествен-
ное различие двух типов предпринимателей: одно дело 
получить казенный завод или фабрику в управление, и 
затем («подзаработав») легко расстаться с обременитель-
ным хозяйством (к которому никогда «не лежала душа»), 
и ответственностью перед казной; и совсем другое: деся-
тилетиями копить — копейка к копейке, а затем реализо-
вать свою мечту о собственном деле. Эта проблема, как 
и многие из упомянутых выше, также имеет множество 
современных проекций.

замкнутый круг?

Потом была Первая мировая война, индустриализа-
ция, а точнее — очередной этап мобилизационного типа 
развития, Вторая мировая, ликвидация послевоенной 
разрухи — опять же — в мобилизационном варианте. За-
тем попытка Перестройки, и с 1991 начался, вроде бы — 
новый этап развития, но, фактически, в том же петров-
ском варианте. Фабрики и заводы раздавались приближен-
ным, им же предоставлялись налоговые и таможенные 
льготы, приватизация целых отраслей осуществлялась за 
государственный счет, казна разворовывалась, свободное 
предпринимательство то поощрялось, то ограничивалось 
государственным контролем и переделывалось на россий-
ский лад. Ряд крупных компаний приобретали характер 
государственных учреждений с установкой на монопо-
лизацию своего сегмента рынка или производства, при 
одновременном подавлении малого и среднего бизнеса. 
Постоянное вмешательство государственных структур в 
дела двух последних, налоговый прессинг, мелочная регла-
ментация и строгий надзор постепенно отвращали ини-
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циативных людей от самой идеи свободного предпринима-
тельства.

Сколько-нибудь экономически грамотные сограж-
дане, в течение нескольких лет «заработавшие» миллиар-
ды, опасаясь все того же государства, начали уходить от 
налогов, выводить свои капиталы за границу и вклады-
вать их во все те же лондонские и прочие банки, и даже 
угрозы конфискации и налоговые амнистии ничего не 
изменили.

Что-то не так с нашим государством. Один из вы-
водов, который (с учетом повторения ситуации в конце 
ХХ века) напрашивается — система «капиталистов-на-
значенцев» исходно ущербна.
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глава 1

Что происходит  
с парламентаризмом  

и демократией?1

введение

В октябре 2002 года в Санкт-Петербурге был прове-
ден интерактивный опрос о доверии к парламентариям, 
и оказалось, что лишь 5 % населения считают, что депута-
ты всех уровней идут в политику, преследуя обществен-
ные интересы, а 95 % уверены, что исключительно лич-
ные. Еще пять лет назад соотношение было близко к 50 
на 50. Эта специфика изменения общественного мнения 
проявляется и в хорошо известном снижении электораль-
ной активности за последние годы, и эта, безусловно, 
печальная динамика может иметь много ситуационных 
причин и объяснений, но, возможно, здесь следовало бы 
сделать попытку взглянуть на проблему более широко.

А именно: «Что происходит с парламентскими ин-
ститутами?» Неоднократно пытался найти ответ, но не 
могу сказать, что нашел его. Поэтому все, изложенное 
ниже, носит дискуссионный характер. 

Идея парламентаризма

Каждый общественный институт имеет какое-то сим-
волическое выражение или идею, лежащую в его основе. 
Таким символическим выражением идеи современного 
1  Доклад на Международном семинаре «Конституционный статус верх-

них палат Парламентов», Москва, Совет Федерации РФ, 17–18 октября 
2002 г.
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парламентаризма стал в свое время лозунг: «Свобода, ра-
венство, братство»2. 

Позволю себе напомнить, что этот принцип обще-
ственного устройства был выдвинут и обоснован фран-
цузскими просветителями Руссо, Вольтером, Дидро и др. 
еще в XVIII веке. И со времен Французской революции 
(1789–1794) стал стержнем новой мировой идеологии — 
идеологии Нового времени, и хотя мы с вами живем в 
Новейшей истории, эти принципы пока никем не пе-
ресматривались, а обозначение нашей эпохи в качестве 
«Новейшей» фактически подчеркивало преемственность 
или наследование принципов Нового времени. 

Идеалы нового времени

В то, уже давнее, Новое время (на фоне привилегий 
высших сословий, деспотического контроля государства 
и духовного гнета церкви) свобода воспринималась как 
настоятельная необходимость. Более того, в обществе 
сложился идеал ничем не ограниченной свободы, кото-
рая, как считалось, отвечает естественным потребностям 
человеческого духа и естественному порядку вещей. Ес-
тественность, разум и свобода духа становятся основны-
ми идеалами эпохи Просвещения. И хотя эпоха Просве-
щения закончилась к началу XIX века, но идеалы оста-
лись и продолжали определять общественные мнение и 
общественное устройство в Новейшей истории. 

Понятие свободы трактовалось в этот период в не-
скольких смыслах, но прежде всего — в экономическом, 
политическом и этическом. В экономическом смысле 
свобода означала резкое снижение зависимости лично-

2  Мы здесь не будем касаться демократических принципов Древней Гре-
ции, где демократия носила исходно элитарный характер, а также осо-
бенностей английского парламента, который строился на принципиаль-
но иных основаниях.
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сти от государственной власти. В политическом — она 
понималась как право поступать по собственной воле. 
В этическом — по сути, предлагало новую веру: в величие 
свободы духа и свободной личности. 

возможно ли всеобщее равенство?

Выдвинутые французскими просветителями идеи и 
лозунги априори предполагали естественное (или при-
родное) равенство всех людей, а все имеющиеся формы 
неравенства рассматривались как искусственные, обус-
ловленные сложившейся в обществе несправедливостью, 
пережитками и предрассудками, а также воздействием 
морально устаревших социальных институтов. Счита-
лось, что достаточно освободиться от этих институтов, 
как человек проявится во всем величии своих духовных 
и физических сил (отчасти именно эти идеи лежали в 
основе всех революционных потрясений в России и дру-
гих странах в начале прошлого века).

И здесь было первое и глубочайшее заблуждение, ибо, 
как убедительно доказано современной наукой, а также 
всем историческим и социальным опытом Человечества, 
люди не равны по своим физическим, интеллектуальным 
и духовным качествам, и с этим, как отмечал даже Карл 
Маркс, «ничего нельзя поделать». Тем не менее, на про-
тяжении двух последних столетий критерием развития 
европейской цивилизации оставалась апелляция к тем 
правам и свободам, которые были записаны сначала во 
французской революционной «Декларации прав челове-
ка и гражданина», а затем, уже в середине ХХ века, — во 
«Всеобщей декларации прав человека».

либеральная идея равенства

И хотя провозглашенные принципы «свободы, ра-
венства и братства» фактически никогда не пересматрива-
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лись, в ХХ веке они претерпели существенные изменения. 
Но пока — не были переосмыслены. Либеральная идео-
логия, появившаяся как преемница идей Просвещения и 
провозглашающая приоритеты прежде всего — экономи-
ческой свободы (следствием чего стало еще более явное 
неравенство), закономерно привела к появлению социал-
демократических, а затем и коммунистических идей. 

Причина достаточно очевидна — дегуманизация 
идей Просвещения, из которых постепенно «выхолащи-
вались» «равенство и братство» и, по сути осталась толь-
ко идея экономической свободы, обретшая новое зву-
чание в иллюзорно-спекулятивном лозунге «равенства 
возможностей». В результате на смену идей «всеобщего 
равенства и братства» появились идеи «пролетарской 
солидарности», «пролетарского братства», «социали-
стического единства» и т. д. Эта попытка регуманизации 
общественных отношений (в форме социалистических 
и коммунистических идей) вначале получила огромную 
поддержку в первой половине ХХ века, а затем была по-
следовательно профанирована «социалистическим стро-
ительством»… И это естественно. Прежде всего потому, 
что природному неравенству людей ничего не было и не 
могло быть противопоставлено.

новая мораль

Вряд ли уместно напоминать, сколько братской кро-
ви было пролито «под знаменами» этих идей. Казалось 
бы, они уже не так важны. Но в результате этих воинству-
ющих идей и страха их повторения в мировом сообществе 
была сформирована новая мораль — мораль силы, без-
апелляционная и беспощадная. Мы хорошо помним ее 
по периоду холодной войны, когда сформулированный 
еще в XVII веке принцип «цель оправдывает средства» да-
вал право на все. 
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Можем ли мы признать, что эта мораль уже не дей-
ствует? Пережил ли мир «упоительность разрушитель-
ного созидания» и примитивную модель взаимодействия 
только по принципу разделения на «друзей и врагов»? Не 
является ли столь популярное сейчас и пугающее «фун-
даменталистское единство» лишь еще одной из форм 
исторического реагирования на утрату идей «всеобщего 
человеческого братства» и того, что (пока, безусловно, 
лидирующая) европейская цивилизация не смогла пред-
ложить сколько-нибудь адекватных Новейшей истории 
лозунгов и нравственных ориентиров? 

Попробую дополнить и расширить этот тезис. Как 
известно, никто не понимает друг друга лучше, чем быв-
шие враги. Всего один комментарий с этой точки зрения. 
К началу 90-х наш бывший враг № 1 остался в гордом 
одиночестве, со всеми своими вооружениями и военны-
ми доктринами, но без противника (и фактически без ре-
альной победы). Что, безусловно, должно вызвать ощу-
щение некой опустошенности и потребности замены. 
Замена нашлась. Найти врага всегда проще, чем друга. 
Но были ли найдены хоть какие-то новые идеи, объеди-
няющие нас не против кого-то, а ради чего-то?

Право на власть

Позволю себе еще раз напомнить очевидные вещи: 
в историческом аспекте власть всегда начиналась с силы 
и удерживалась по формуле «кто — кого?». Затем появи-
лась ее вторая составляющая — право, базирующееся как 
на прямом наследовании, так и на преемственности влас-
ти. В последние века, с появлением парламентских инс-
титутов, в цивилизованных странах власть базировалась 
уже не столько на силе, сколько на морально выверенном 
праве, идеях нравственности и просвещенном знании. 
Нет ли у нас, в начале ХХI века, ощущения, что тезис о 
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том, что сила (как во внешней, так и во внутренней по-
литике) является лишь вспомогательным (или крайним) 
аргументом, сейчас подвергается переоценке? Количе-
ственный и качественный рост право- и государственно-
охранительного аппарата идет практически во всех стра-
нах, включая самые демократические. 

Если для поддержания демократии требуется все 
больше сил и средств, не устарел ли морально этот ин-
ститут общественного устройства? Не кроется ли в фе-
тишизации принципа «всеобщего и равного избиратель-
ного права» (например, для политика-профессионала, 
просвещенного гражданина, бомжа и подследственного 
рецидивиста) лишь его безусловная приемлемость для 
фактически ничем не ограниченного манипулирования 
общественным мнением? Не является ли воинствующий 
фундаменталистский экстремизм лишь внешним выра-
жением реакции на идеологическую (внутреннюю) сла-
бость действующей политической системы Европейской 
цивилизации?

где кончается демократия?

Во всех демократических странах, включая Россию, 
все меньше и меньше тех, кто участвует в выборах, в свя-
зи с чем законодатели последовательно снижают «барьер 
явки» — уже до 25 и даже 20 %. У меня возникает вопрос: 
как долго мы будем не придавать этому значения? До 15, 
до 10 или до 5 %? Таким образом, те, из кого затем рек-
рутируются министры и президенты и кому доверяются 
судьбы Человечества, будут избираться все более случай-
ным образом, когда персональный имидж или поддержка 
ситуационно популярного исполнителя очередного мод-
ного шлягера становятся решающим фактором. 

Может быть, уже правомерно поставить вопрос: что, 
если в XIX веке «умер Бог», то в ХХ что-то подобное про-



113

Что происходит  
с парламентаризмом и демократией?

исходило со «свободой, равенством и братством» и, сле-
довательно — демократией, как общемировым принци-
пом Нового времени и Новейшей истории?… Многие из 
общественных феноменов в России, да и не только, по-
зволяют подозревать, что общество уже не заражено, как 
это было совсем недавно, а тяжело больно демократией. 
Что взамен?

Мера свободы и насилия

С этим тезисом, конечно, можно и будут спорить. Но, 
как представляется, достаточно очевидно одно — в ХХ ве-
ке гуманистические идеи, ранее составлявшие стержень 
развития Европейской цивилизации, последовательно 
дискредитировались, а свобода приобрела оттенок «пра-
ва на неравенство». И, как это не парадоксально, это — 
естественно, так как равенство среди исходно неравных 
людей, предполагает их насильственное приведение к 
одному «знаменателю» (мы хорошо знаем это по совет-
скому периоду). А если присутствует насилие, значит, нет 
свободы… Тем не менее, нельзя не замечать, что развитие 
без насилия непременно порождает еще большее нера-
венство во всех сферах жизни. И это неравенство будет 
только нарастать. И тогда встает вопрос о «мере насилия» 
и «мере свободы».

Побочные эффекты демократии

К этому тезису можно было добавить еще одно веское 
обоснование: за последние 30 лет преступность во всем 
мире возросла в 4 раза, а в самых демократических стра-
нах, таких как США — в 8 раз (в России — также в 8 раз!)3. 
Средний рост мировой преступности составляет 5 % в 

 3 По данным В. В. Карелина — «Инновации», № 9–10 (46–47), 2001. 
С. 115–116.
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год. Это что — обязательный атрибут «последовательного 
развития» демократии или ее побочный эффект?

Может быть, действительно наступает какая-то 
«иная» эпоха? И требуются какие-то иные механизмы об-
щественного и государственного регулирования. Более 
того, как мне представляется, эта эпоха уже наступила! 
Каковы ее лозунги и принципы?

Что взамен?
Мир явно изменился. Но у нас нет осмысления кар-

тины этого изменившегося мира. И даже изменившейся 
страны. За традиционными вопросами «Что делать?» и 
«Кто виноват?» бесконечно ускользающим стал вопрос 
«Почему это происходит?» и «Зачем вообще все это нуж-
но?!». Вопрос прежде всего нравственный.

Как свидетельствует история, именно парламентарии 
чаще всего были трибунами и глашатаями новых эпох. 
Нет ли сейчас у парламентской элиты определенного 
дистанцирования от этой функции, а именно — осмыс-
ления действительности, а если точнее — наполнения 
современной действительности смыслами? Не потому ли 
мы так часто корректируем законы, что не вполне опре-
делились по «коренному вопросу»: к какой цели и каким 
путем мы идем или будем идти? Не забыли ли мы за по-
вседневным законотворчеством, что выше нравственно-
го закона нет? 

Как ни печально, но наступившее тысячелетие уже 
мало ассоциируется с идеями «свободы, равенства, брат-
ства». Еще раз тот же вопрос: что взамен?

Поиски новой идентичности 
В процессе Международного семинара «Конститу-

ционный статус верхних палат Парламентов» с участи-
ем парламентариев всех ведущих стран Европы, неодно-
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кратно поднимались проблемы централизации и децен-
трализации парламентов, приближения их к исполни-
тельной власти и дистанцирования от последней и т. д. 
Не отражает ли эта дискуссия ситуацию поиска новой 
идентичности органов представительной власти? И тогда 
вновь возникает вопрос: на основе каких новых обще-
ственных императивов? 

Мне трудно сказать, какими могут быть эти новые 
общественные (общемировые) идеалы. Но человек так 
устроен, что он обязательно должен во что-то верить и 
на что-то надеяться. Поэтому все предшествующие эпо-
хи опирались на реальные или идеальные гуманитарные 
концепции. Как можно было бы определить современ-
ную гуманитарную концепцию? У меня пока нет ответа. 

Как известно, смысл жизни у каждого конкретного 
человека появляется тогда, когда у него есть какая-то бла-
гая (или даже иллюзорная) цель, общая с другими людьми 
и выходящая далеко за рамки его повседневного сущест-
вования. Есть ли такая цель у нас всех, как Человечества, 
сейчас? Или хотя бы у России, как страны? Стремление к 
социальной защищенности и желание быть избавленным 
от терроризма — это условия или потребности, но они не 
могут быть целью жизни, хотя и определяют современное 
отношение к свободе.

Кому нужны права и свободы, если вы не можете их 
реализовать и живете в постоянном страхе, если вы бо-
итесь даже днем выйти из дому, как это совсем недавно 
(после событий 11 января 2001 года) было в США? 

дальнейшая демократизация = демоэкстремизм

Когда смотришь на наше внутреннее законотворче-
ство, невольно возникает вопрос, а не решили ли мы, 
потерпев неудачу с коммунистическими подходами к со-
зданию «человека будущего», попробовать решить ту же 
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проблему демократическими методами? Можно даже не 
упоминать о международном терроризме, но тому кри-
минальному террору, которому подвергается российское 
общество, может быть противопоставлен только столь 
же жесткий и последовательный государственный анти-
террор и, может быть, даже осознанное самоограничение 
прав и свобод граждан, а уж никак не «дальнейшая де-
мократизация».

Если западная демократия создавалась столетиями 
на основе последовательного принятия гражданами и 
государством взаимных обязанностей и обязательств и 
исходила преимущественно из потребностей экономиче-
ски свободного и ответственного гражданина, то россий-
ская демократия (в полном смысле этого слова) «свали-
лась нам на голову» в одночасье, а затем «укоренялась» 
по модели не «свободного и ответственного граждани-
на» (его просто не было), а по модели правозащитни-
ков — в некотором роде — «демо-экстремистов». Как 
тут не вспомнить уже полувековой давности изречение 
русского философа Ивана Ильина, что после свержения 
коммунистического режима России, скорее всего, будет 
предложена вся и всяческая демократия, и его сакрамен-
тальное резюме к этому прогнозу: «У меня есть только 
один вопрос: кто потом за это все ответит?».

Адекватна ли демократия современности?

Что-то изменилось в мире, и это что-то еще не ос-
мыслено. Позволяет ли старый либерально-демократи-
ческий дискурс сформировать у населения хоть какие-то 
представления о векторе движения общества, нравствен-
ных идеалах и смыслах бытия, не говоря уже о гумани-
тарно-правовой стратегии государственной политики? 
Думаю, что нет.
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У меня имеется еще одно маленькое подозрение, что 
столь длительное существование идеи западной демок-
ратии в ее «первозданном» виде не в последнюю очередь 
обусловливалось наличием «alter ego» в форме комму-
нистического режима, и с распадом последнего многие 
«маски» западной демократии будут сброшены.

Как мне представляется, Россия уже пережила пери-
од подражательной демократии и сейчас могла бы пойти 
не по пути фетишизации этой идеи или поиска «истин-
ной демократии», а по пути переосмысления самой идеи 
демократии как уже мало адекватной современной кар-
тине мира. И эта идея способна не только привлечь, но 
и предельно активизировать самые высокие интеллекту-
альные ресурсы.



118
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глобализация — самый общий 
взгляд1

введение
К каким бы вопросам мы ни прикасались в настоя-

щее время, они не могут рассматриваться вне проблемы 
глобализации. Попытаемся ответить: почему? Но внача-
ле попробуем дать определение: что такое глобализация? 

определение понятия

В данном сообщении нами предпринимается попыт-
ка обобщения и некоторого структурирования материа-
лов ряда дискуссий, организованных Информационным 
Агентством «РосБалт» (Руководитель проекта — Н. Чер-
кесова), а также публикаций других авторов, посвящен-
ных этой проблеме.

В настоящее время существует несколько десятков 
определений понятия «глобализация». Ряд из них грешат 
претензией на всеобъемлющее толкование и в итоге — не 
дают никакого. Мы предпримем попытку начать с про-
стейшего.

Дж. Сорос — один из авторитетных специалистов по 
этой проблеме, считает, что «глобализация — это слиш-
ком часто употребляемый термин, которому можно при-
давать самые разные значения». Но наиболее точным и 
удачным представляется определение М. Делягина, ко-
торое (несколько модифицируя его), можно сформули-
ровать следующим образом: глобализация — это процесс 
 1 Публикация 2001 года.
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формирования единого (мирового, но одновременно — 
имеющего четкие и достаточно узкие границы) военно-
политического, финансово-экономического и информа-
ционного пространства, функционирующего почти ис-
ключительно на основе высоких и компьютерных техно-
логий. По мнению ряда квалифицированных экспертов, 
с точки зрения технического прогресса — глобализация 
знаменует собой качественно новый этап развития сов-
ременной цивилизации и носит относительно закрытый 
характер, обусловленный концентрацией интеллектуаль-
ных ресурсов и высоких технологий в нескольких стра-
нах — лидерах глобализации.

Причины

Развитие цивилизаций — это асинхронный естест-
венноисторический процесс, но в ХХ веке он приобрел 
социально-исторический характер, так как роль челове-
ческого фактора неизмеримо возросла. Соответственно 
возросла роль идей, определяющих решения планетар-
ного масштаба. Попытаемся обобщить причины и след-
ствия этого процесса, а также его противоречия, апелли-
руя к уже упомянутым и другим разработкам современ-
ных авторов. 

Качественное изменение роли высоких технологий, 
скорости распространения и форм передачи информа-
ции2, а также ограничения возможностей практического 
использования последней — даже при ее полной доступ-
ности — приводит к тому, что финансы как источник кон-
курентоспособности корпораций и стран постепенно утра-
чивают свое значение. 

Накопление капитала или перемещение легко «ути-
лизируемых» финансовых потоков (включая кредиты) 
становится вторичными по сравнению с формированием 
 2 По оценкам экспертов, в 1 млн раз (по сравнению с XIX веком).
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прорывных идей, созданием, передачей и использовани-
ем высоких технологий. Это обусловливается тем, что для 
создания и даже простого использования высоких техно-
логий требуются ряд исходных условий, в частности, на-
личие высоких технологий предшествующего уровня, а 
также мощного научного и высококвалифицированного 
кадрового потенциала (соответствующего этим задачам 
количественно и качественно), объединенного единым 
информационным полем. 

В результате сама возможность создания новых вы-
соких технологий приобретает «закрытый» или «экс-
клюзивный» характер, даже при полной открытости и 
доступности информации о них (не говоря уже о таких 
дополнительных факторах, как запреты и ограничения 
на передачу высоких технологий ряду стран). 

Как следствие, в мире формируется ограниченное 
количество центров глобализации и постоянно расширя-
ется число стран, не включенных в эти процессы. Одни 
становятся все более монополизирующимися разработ-
чиками и производителями новых научных идей и высо-
ких технологий, а другие — сырьевыми придатками или в 
лучшем случае потребителями продукции, полученной 
на основе высоких технологий. Ключевым вопросом кон-
куренции стран и цивилизаций, отметим это еще раз, ста-
новится фактор формирования «прорывных» идей и их реа-
лизации на основе и в виде высоких технологий. 

Следствия

В ближайшие десятилетия мир будет все более ин-
тенсивно разделяться на страны — производители интел-
лектуальных разработок и высоких технологий, и стра-
ны — потребители продукции, полученной в результате 
применения этих технологий. При этом значительная 
часть стран не войдут ни в первую, ни во вторую кате-
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горию, так как главными барьерами для подключения к 
процессам глобализации (или даже условиями просто-
го пользования ее продуктами) являются: традиционно 
обозначаемый как «европейский» уровень образования и 
высокий уровень благосостояния населения в целом.

Качественно изменится само понятие «освоения но-
вых территорий». Если в предшествующий период это 
осуществлялось преимущественно через создание и раз-
витие производственных мощностей, обеспечивающих 
заселение тех или иных регионов, то в период глобализа-
ции основным вариантом «освоения новых территорий» 
станет (все более высокотехнологичное) изъятие природ-
ных ресурсов, интеллектуального и кадрового потенци-
ала с закономерно однонаправленным вектором их дви-
жения: в страны — лидеры глобализации3. Таким обра-
зом, известная фраза о том, что «все мы в одной лодке, но 
некоторые — в качестве провианта», будет приобретать 
все более реальный смысл. 

В период глобализации качественно изменятся пред-
ставления о международной кооперации и сотрудничест-
ве. Интенсивное развитие высоких технологий, системы 
образования и все более технологически и финансово 
емкой подготовки научных кадров, а также рост благосо-
стояния в странах — лидерах глобализации будет сопро-
вождаться разрушительным и даже катастрофическими 
изъятиями ресурсов, финансов и интеллекта из стран-
аутсайдеров глобализации и даже стран, которые были 
обозначены нами как «потребители» (в отличие от произ-
водителей) продукции глобализации. 

Понятие «конченые страны» будет приобретать все 
более конкретный смысл (особенно, если принять во 
внимание такие аспекты, как эпидемическая и эколо-
 3 Эта «стратегия» уже нанесла и продолжает наносить непоправимый урон 

экономике России.



122

Часть вторая. 
Россия в современном мире

гическая ситуация, истощение природных энергоноси-
телей, продовольственных ресурсов и запасов пресной 
воды — в последнем случае: вначале для нужд земледе-
лия). Это понятие («конченые страны») появилось совсем 
недавно, и в первую очередь оно соотносится с утратой 
интеллектуальных ресурсов (научной и культурной эли-
ты), но еще более — с утратой способности их воспроиз-
водить. Однонаправленность миграционных процессов 
вышеупомянутых категорий (в страны — лидеры глоба-
лизации) уже сейчас достаточно очевидна. При этом для 
остальных категорий населения стран-аутсайдеров гло-
бализации будут последовательно создаваться все новые 
и новые «миграционные барьеры». 

Особое значение приобретут информационные тех-
нологии, связанные с производством информации, фор-
мированием сознания и воздействием на общественное 
сознание, а также — противодействие этим технологиям. 

Противоречия

Последовательное ухудшение уровня жизни и усло-
вий существования значительной (и наиболее активно 
растущей — преимущественно афро-азиатской) части 
населения планеты (до 85–90 % планетарной популяции 
к концу ХХI века) на фоне постоянно увеличивающегося 
благосостояния (неуклонно сокращающегося — евро-
североамериканского) меньшинства (до 10–15 % плане-
тарной популяции к концу ХХI века — так называемый 
«золотой миллиард»)4 вызовет кризис всех гуманитарных 
концепций, выработанных за предшествующие тысяче-
летия.

 4 По авторитетным прогнозам, предполагаемое увеличение количества на-
селения в наиболее развитых странах в 2001–2050 годах составит 4 %, в 
странах с «пограничной» экономикой — 58 %, в беднейших странах Аф-
рики — 120 %.
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В странах — потребителях и аутсайдерах глобализа-
ции будут последовательно нарастать антиглобалистские 
настроения и движения, включая уже упомянутые тер-
рористические, враждебно настроенные к лидерам гло-
бализации (и населению стран-лидеров). Как следствие, 
возникнет объективная необходимость ужесточения 
визового режима, «избирательное» ограничение свобод 
передвижения и, возможно, своеобразные варианты «ре-
зерваций» для целых стран или регионов. 

Даже если эти прогнозы оправдаются лишь частич-
но, в любом случае существенно изменится роль и место 
стран и народов, рас и религий. 

Дополнительным и нарастающим противоречием 
будет являться неравномерность распределения при-
родных ресурсов, особенно уже упомянутых энергоно-
сителей, пищевых продуктов и пресной воды, дефицит 
которых начнет реально ощущаться уже в XXI веке. 
В связи с чем основной может стать стратегия выжи-
вания стран и народов, возможности для реализации ко-
торой у большей части населения планеты весьма ограни-
чены. При этом гуманитарные аспекты сохранятся либо 
в форме деклараций, либо вообще упразднятся (а ве-
дущим императивом станет глобальная и бескомпро-
миссная конкуренция). 

Самостоятельное значение имеют такие факто-
ры, как: нарушение баланса между частными (транс-
национальными) и государственными интересами (всех 
стран), отчасти «спекулятивный базис» современной 
мировой валюты, а также — хорошо известное из тео-
рии игр правило, что все объединяются против самого 
сильного игрока (появление новой денежной едини-
цы — Евро — можно рассматривать в качестве варианта 
такого объединения, а связанное с этим формирование 
надгосударственной — частично национально обезли-
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ченной — европейской бюрократии требует самосто-
ятельного анализа). Это, безусловно, не полный пере-
чень противоречий. 

общие вопросы развития цивилизаций
Является ли глобализация «новой цивилизацией» или 

манифестацией заката европейской? Это пока вопрос.
Предшествующие цивилизации развивались чрезвы-

чайно медленно. Одной из причин этого являлась низкая 
скорость распространения идей (и вообще информации), 
а также — скорость интроекции (то есть принятия как 
своих собственных и незыблемых) этих (новых) идей по-
пуляцией. Интроекция предполагает также «погружение» 
этих идей в бессознательное, где формируются преобла-
дающие мотивы поведения человека и социума. В силу 
этого глобализационные процессы не могут рассматри-
ваться без апелляции к новым технологиям воздействия 
на массовое сознание и бессознательное. 

Развитие средств массовой информации будет по-
следовательно способствовать модификации поведения 
как отдельных индивидуумов, так и больших масс лю-
дей (7), при этом воздействие на психику будет, скорее 
всего, принимать все более «интернациональный» ха-
рактер, но не в обычном смысле этого слова, а в смысле 
последовательного преобладания наднациональных и 
надгосударственных потоков распространения инфор-
мации, направленной на «размывание» традиционных 
стереотипов поведения и отношений, включая суверен-
ные проблемы государств, не входящих в число лидеров 
глобализации. 

Глобализация вызовет модификацию не только поведе-
ния, но и форм государственной власти, тем более что все 
существующие ее модели, включая демократию, безнадеж-
но устарели и именно поэтому так массово подвергаются 
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несанкционированной «коррекции» практически во всех 
(самых демократичных) странах. 

В целом, как отмечалось рядом экспертов, мы при-
ближаемся к смене парадигмы развития, и эта смена, 
скорее всего, будет осуществляться чрезвычайно болез-
ненно и нецивилизованно. 

«новые» аспекты глобализации
Информационные аспекты

Как показывает современная практика, информация 
становится сырьем, подвергающимся все более высоко-
технологической обработке. При этом ранее существо-
вавшая культура, которая, по сути, манифестируется и 
существует в рамках коммуникативных процессов, по-
степенно утрачивается и замещается символическим от-
ражением объективной и виртуальной реальности. 

гуманитарные аспекты

Практически все предшествующие эпохи опирались 
на реальные или иллюзорные гуманитарные концепции. 
В некотором смысле гуманизм был стрежнем развития 
европейской цивилизации. Поддержка слабых, забота 
о сирых и убогих, борьба за справедливость, равенство 
и братство наполняли человечество духовными силами, 
даже несмотря на то, что осуществление этих гумани-
тарных проектов часто граничило с расточительностью 
огромных человеческих и иных ресурсов и нерациональ-
ностью. Глобализация, скорее всего, в первую очередь 
подвергнет сомнению именно эти аспекты поведения и 
именно такие (гуманитарные) проекты. 

Современные достижения в сфере духовной жизни не 
могут быть сформулированы в терминах технических сис-
тем и уже поэтому чужды глобализации. При этом одно-
временно с кризисом гуманитарных идей будут ставиться 
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под сомнения традиционные понятия смысла жизни, ду-
ховных ценностей и веры, которые входят в число важ-
нейших механизмов «социальной механики» — системы 
власти и управления.

Эмоциональные аспекты

Смысл жизни, цель жизни и ценности жизни 
(как стержневые структуры бытия) подвергнутся пере-
осмыслению и деформации, точнее — их трансформация 
и утрата уже сейчас стали «глобальными» проблемами 
практически во всех развитых странах мира. 

Поиск ощущений и удовольствий (положительных 
или условно положительных), как заместителей утра-
ченного смысла, приведет к новому витку преступности, 
наркоманий, алкоголизма и насилия, а также развитию 
так называемых «экстремальных» видов «отдыха» и «раз-
влечений», которые уже сейчас заявили о себе в «полный 
голос». Самостоятельным направлением станет «индуст-
рия страха», призванная показать, что все происходящее 
в реальной жизни не так уж страшно. 

Психологические аспекты

Все еще весьма трудно представимые для большинс-
тва населения планеты высокие технологии («High-
Tech») — это отчасти уже вчерашний день. «Передний 
край» наступающей глобализации последовательно сме-
щается в область нейрокомпьютерной и генной инжене-
рии, при этом приоритетными для обеих сфер являются 
разработки нейрокомпьютерных технологий воздействия 
на общественное и индивидуальное сознание («High-
Hume»). 

Подойдя к некоторому пределу возможностей воздей-
ствия на окружающий мир и использования его ресурсов, 
а также — некой границе его познания с помощью точных 
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наук, ведущие умы человечества обратились к еще менее 
познанным процессам сознания и подсознания. При этом 
целью современных разработок является не столько по-
знание этих процессов, сколько создание методов и тех-
нологий воздействия на них. 

Психиатрические аспекты

Психиатрические и психотерапевтические аспекты 
проблемы пока даже не осмысливались. Предваритель-
ные оценки позволяют предполагать, что в силу безуслов-
ных эмоционально-психологических аспектов глобализ-
ма, а также кризиса гуманитарных ценностей во всем 
мире следует ожидать роста психопатологии, особенно 
депрессивно-агрессивного, фобического и шизоидного 
«регистра». В среднем, прогнозируемый рост составит, 
по разным оценкам, от 50 % до 150 % в каждые последую-
щие каждые 50 лет. Этот рост будет достаточно асиммет-
ричным, но в равной степени затронет как аутсайдеров, 
так и население стран — лидеров глобализации, чувство 
вины которого (за случайную принадлежность к «золото-
му миллиарду») уже сейчас проявляется в мощной волне 
антиглобализма, пока преимущественно деструктивной 
и левоэкстремистской направленности. Но цивилизо-
ванный антиглобализм уже существует. 

Социально-экономические аспекты 

Возможности «срочного» перемещения мобильных 
капиталов в любую страну, где есть реальные условия для 
получения сверхприбылей, и столь же быстрый уход с 
«использованной территории», безусловно, будут прово-
цировать рост социальной напряженности во всем мире. 
Более того, в силу изложенного выше социальный прогресс 
в конкретных обществах (странах) будет все более утра-
чивать смыслообразующий вектор, национально-культур-



128

Часть вторая. 
Россия в современном мире

ную идентичность и динамику. «Расцвет» глобализации в 
нескольких странах будет сопровождаться чередой гло-
бальных энергетических, экономических, экологических 
и — в перспективе — продовольственных кризисов на са-
мых обширных территориях5. Это самый мрачный аспект 
проблемы, о котором даже не хочется писать, ввиду его 
очевидности.

лидер глобализации
Обращаясь к проблеме лидера глобализации, следу-

ет выделить два исторических периода: до 11 сентября 
2001 года и после. 

Безусловным лидером глобализации являются США, 
которые внесли в этот объективный процесс значитель-
ный «субъективный» фактор. При этом главным явля-
ется не экономический и военный потенциал США (без-
условно, имеющий чрезвычайно важное значение), а ин-
теллектуальный (к этому тезису мы еще вернемся). 

Одним из ведущих принципов американской вне-
шней политики на протяжении всего ХХ века являлось и 
продолжает оставаться «поддержание нестабильности», 
при этом не только в развивающихся странах, но и (гораз-
до более изощренно) — в регионах интересов своих стра-
тегических союзников (например, в Западной Европе).

Вторым, не всегда достаточно очевидным принципом 
политики США является всегда довлеющая установка на 
то, что проблемы остального мира должны качественно 
превосходить проблемы американской экономики и 
общества.

Эта стратегия «прагматического эгоизма» вовсе не 
основана на неком злом умысле, а является составной 
 5 Как известно, этот прогноз (2001) со всей очевидностью начал прояв-

ляться начиная с 2008, и пока нет никаких оснований считать, что период 
кризисного развития близок к завершению.



129

глобализация —  
самый общий взгляд

частью ментальности большинства населения США, от-
ношение которого к мировым проблемам определяется, 
по сути, только одним фактором: затрагивают или не за-
трагивают они интересы США? Как заявил недавно гос-
секретарь США К. Пауэлл при обсуждении проекта вой-
ны против Ирака: «Даже если наши союзники не соглас-
ны, мы будем делать то, что отвечает нашим интересам». 
В сформировавшемся после распада СССР униполярном 
мире Америке больше не нужны союзники. Надолго ли? 

Другим неочевидным «новшеством» американской 
политики является систематическая апелляция к гума-
нитарным ценностям, носящая в ряде случаев сугубо 
декларативный характер, в сочетании с пренебрежени-
ем и постоянным манипулированием этими ценностя-
ми с помощью хорошо отработанных информационных 
технологий. Характерной особенностью является то, 
что эти технологии ориентированы в первую очередь на 
общественное мнение национальной элиты США, кото-
рая затем «слепо транслирует» их (без специальных за-
трат). Следует отметить, что в соответствии с западными 
пособиями по политической пропаганде, успешная во-
енная операция рассматривается как один из вариантов 
последней. 

Многие из современных западных информационных 
разработок США проводятся на стыке психологии, пси-
хиатрии и психоанализа, апеллируя к бессознательным 
мотивам и чувствам массовой аудитории, что позволяет 
легко прогнозировать запланированную точность и адек-
ватность их восприятия или придать то или иное (ситуа-
ционно выгодное) направление оценок реальной ситуа-
ции общественным мнением.

Фактор безусловного экономического и военно-
стратегического доминирования в мире уже давно не яв-
ляется для рядового американца предметом какой бы то 
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ни было дискуссии. Этот фактор на протяжении многих 
десятилетий подавался и широко пропагандировался как 
единственный залог личной безопасности каждого граж-
данина США (перед лицом внешнего врага — СССР). 
Разрушение образа этого внешнего врага значительно 
ослабило национальный дух, а этот (пока недооценива-
емый в современной России) мировоззренческий фак-
тор, неизбежно проецировался на состояние американ-
ской экономики и общества США. Терракт 11 сентября 
2001 года оказал мощное мобилизующее влияние и спо-
собствовал как решению ряда стратегических проблем 
США, так и снятию с «повестки дня» их значительной 
части (особенно — во внутренней политике).

Апеллируя к материалам М. Делягина, перечислим 
лишь основные:
 — в геополитике: поставленная (Западом) под сомне-

ние после распада СССР необходимость всемирно-
го военного доминирования США вновь получила 
веское и долговременное оправдание; США вновь 
подтвердили свою особую роль главного защитни-
ка интересов их союзников, которые будут вынуж-
дены («в обмен») ограничивать любые сколько-ни-
будь «антиамериканские» проекты и экономическую 
конкуренцию;

 — в морально-политическом аспекте: получено право 
если не монополии, то во всяком случае индульген-
ции на определение (без доказательств, которые, как 
показывает опыт, могут быть отложены и найдены 
позднее): «Кто есть враг?» — при этом в отношении 
этого врага (человека, народа или страны) единолич-
ным решением США приостанавливается действие 
международного права;

 — в экономике: найдено веское оправдание структурно-
го кризиса экономики США (который «оказался» не 
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связанным с внутренними причинами); продемонст-
рирована устойчивость мировой экономики под ру-
ководством США и лидирующие позиции доллара; 
«автоматически» снижены обязательства государства 
по социальным программам; усилилось «бегство» ка-
питалов из азиатского региона в США; 

 — во внутренней политике: достигнуто сплочение на-
ции; объединение нации вокруг ранее не имевше-
го такой популярности президента6; есть повод для 
«чистки» (в том числе этнической) во всех силовых 
структурах; есть возможность для усиления репрес-
сивного аппарата государства и потенциального огра-
ничения гражданских свобод;

 — во внешней политике: появилась реальная причина 
для оправдания выхода из договора по ПРО и со-
здания новых систем обороны, разработка которых 
имеет не столько военное значение, сколько станет 
важнейшим фактором поддержания технологическо-
го лидерства (уже не в отношении СССР или России, 
а западноевропейских партнеров США и Китая).

основа американского лидерства

Основа этого лидерства носит сугубо прагматический 
и научно-обоснованный характер. Еще в 30-е годы, исхо-
дя из достижений психологической науки того времени, 
Конгресс США принял специальное постановление, суть 
которого сводилась к проведению специальной политики 
по привлечению в страну со всех континентов одаренной 
молодежи и научной элиты, независимо от националь-
ности, расы и т. д., включая создание особых условий для 
того, чтобы они оставались в США. 

В основу этого и ряда других постановление Конг-
ресса США об одаренных детях и научной элите были по-
 6 Имеется в виду президент Джордж Буш-младший. — Прим. ред.
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ложены основополагающие исследования, проведенные 
в ХХ веке. В частности, было установлено:
 — количество людей, способных к формированию но-

вых прорывных идей (в науке, культуре, управлении 
и т. д.) в любой национальной популяции весьма огра-
ничено, и не превышает 3–5 %7;

 — интеллектуальная элита общества формируется сто-
летиями и тысячелетиями и является самовоспроиз-
водящей и чрезвычайно хрупкой системой;

 — интеллектуал — это особый, в определенной степени 
искусственный тип личности, для проявления кото-
рого именно в этом его качестве требуется ряд осо-
бых условий:

наличие задатков (генетический фактор — абсо
лютное большинство интеллектуалов — прямые 
потомки столь же интеллектуальных родите
лей);
максимально раннее (в 3–5 лет) погружение в 
высокоинтеллектуальную семейную или про
фессиональную среду определенной направлен
ности (химия, физика, медицина, законотворчес
тво и т. д.), что получило наименование фактора 
«специфически социального наследования»; 
максимально раннее (до 5–7 лет) выявление пре
обладающих способностей и склонностей, кото
рые имеют свои периоды «манифестации» (если 
конкретная способность не была замечена и не 
было начато ее развитие в этот период, она мо
жет быть утрачена навсегда);

 7 Причем здесь нельзя путать человеческий и интеллектуальный потен-
циал — 5 % процентов потенциально способных делать новые открытия, 
создавать новые технологии, новые изобретения, шедевры литературы и 
искусства — это от качественно высокой и количественно широкой ин-
теллектуальной элиты, а не от всего населения.

•

•

•
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наличие талантливых учителей (одаренный ре
бенок, погруженный в обычную образователь
ную среду, в большинстве случаев очень быс
тро усредняется и как талант утрачивается на
всегда);
для самораскрытия и проявления творческого 
потенциала одаренной личности весьма суще
ственным способствующим фактором является 
отсутствие у нее (или ограждение ее от) озабо
ченности материальными и бытовыми пробле
мами;
абсолютное большинство одаренных личностей 
отличаются высоким уровнем самоуважения, 
чрезмерно чувствительно к любым психотрав
мирующим факторам, аполитичны, не склонны к 
сотрудничеству (в том числе с коллегами, пред
ставителями власти и т. д.).

Исходя из этих обоснованных положений, в США на 
протяжении почти 70 лет чрезвычайно активно работала 
система «приглашений» и обеспечения солидными гран-
тами талантливых учащихся школ, стажеров, аспирантов 
и докторантов из зарубежных стран8, государственная 
система выявления детей с «ранним умственным подъ-
емом» (которые, как показали 40-летние исследования, в 
своих достижениях опережают сверстников на протяже-
нии всей последующей жизни), государственная система 
школьного тестирования и создания специализирован-
ных колледжей (по важнейшим направлениями науки и 
техники) для особо одаренных детей (с полным и очень 
высоким государственным финансированием). 

 8 Исключением на протяжении длительного периода был только СССР, 
значительно пострадавший от этой политики лишь в последние де-
сять лет.

•

•

•
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Самостоятельным фактором в стимуляции творче-
ской активности научной элиты является эффективно 
действующее авторское право (и соответствующее ему 
вознаграждение).

где Россия проигрывает больше всего?
Интеллигенция и власть

Отношения интеллигенции и власти на протяжении 
всей истории российского государства, и особенно в те-
чение двух последних столетий, по образному выраже-
нию Д. Лихачева, характеризовались некой «таинственно-
стью». Но главным оставалось одно: власть с неизменной 
закономерностью уделяла внимание почти исключительно 
оппозиционной и послушной интеллигенции. Критически 
настроенная государственно-ориентированная интелли-
генция всегда оставалась невостребованной. В связи с этим 
на протяжении практически всей истории России у нее 
не было просвещенного правящего класса. Пока здесь не 
произошло существенных перемен. И это имеет и может 
иметь далеко идущие последствия. Исход культурной и 
научной элиты из России начался задолго до Октябрь-
ского переворота. Герцен, Сеченов, Брюллов, Тургенев, 
Сикорский — лишь наиболее известные имена. Затем 
были «ленинские пароходы», сталинские репрессии, хру-
щевская «оттепель», горбачевская «перестройка», сопро-
вождавшиеся массовой утратой научной и культурной 
элиты. Этот «исход» пока не имеет тенденций к сниже-
нию. Только за последнее десятилетие из России выеха-
ло более 200 тысяч ученых, и пока нет никакой социаль-
ной политики для предотвращения этой губительной для 
страны тенденции.

Мы можем обогнать весь мир по количеству компью-
теров, как раньше были впереди по танкам и ракетам, но 
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это не даст качественных перемен в жизни общества: 80 % 
изобретений и открытий мирового уровня, так же как и 
80 % нобелевских лауреатов будут по-прежнему в США, 
где действует принципиально иной и финансовый, и, 
прежде всего, социально-психологический климат для 
интеллектуалов.

К этому следует добавить, что именно интеллектуа-
лы (а не столь популярная в России ныне артистическая 
элита) создают нравственные модели поведения и со-
циальные образцы для подражания. Они же являются 
катализаторами общественного оптимизма и доверия 
к наличной власти. Поэтому общество, утрачивающее 
свою интеллектуальную элиту, безусловно может быть 
отнесено к реально или потенциально депрессивным. А по-
пытки преодолеть экономическую депрессию, опираясь 
на депрессивное общество, следовало бы признать мало-
продуктивным занятием.
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Бедность и богатство 
в современной России:  

анализ проблемы9

введение

Поскольку автор не является специалистом в данной 
области знания, представленный материал следует оце-
нивать как экспертный (внешний) взгляд на проблему. 
Тем не менее такой взгляд иногда бывает полезным.

Бросается в глаза обилие материалов констатирую-
щего характера, и стоило бы даже подчеркнуть — «сма-
кование» проблемы бедности во всех отчетах социологов. 
Несколько более объективный взгляд (взгляд со сто-
роны) обнаруживается на проблему богатых. Но — при 
множестве предложений по решению частных вопросов 
(помощи, социальной защиты и т. д.) — практически не 
удалось найти сколько-нибудь серьезно обоснованных 
стратегических подходов к проблеме преодоления бед-
ности. У меня тоже их нет, но и эта констатация пред-
ставляется мне очень важной.

Самое очевидное

Вначале сформулирую первую — самую очевидную — 
проблему: мы не имеем реальной концепции и обоснованной, 
проработанной стратегии преодоления бедности. В чем 
может быть одна из причин этого? Заранее прошу меня 
извинить за эту откровенность, но специалисты (блес-

 9 Доклад на заседании Совета Федерации РФ, 2003 г.
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тящие специалисты!), работающие в социологических 
институтах, исследующие эту проблему, — тоже бедные 
люди. Поэтому их исследования более проникнуты со-
чувствием, чем объективным анализом. Исходя из своего 
научного опыта, могу добавить, что персональная пози-
ция исследователей, так же как и принимающих те или 
иные решения, всегда является довлеющей, и это необ-
ходимо учитывать.

«Исходя из чисто практических соображений...»

С учетом вышеизложенного можно было бы сфор-
мулировать первое предложение: привлечь к разработке 
концепции и стратегии преодоления бедности полито-
логов, социологов, психологов и экономистов из ана-
литических центров ведущих естественных монополий 
и банков при участии нескольких членов нашего Науч-
но-экспертного совета. Думаю, что если с таким пред-
ложением к руководителям этих монополий обратится 
Председатель Совета Федерации, проблема найдет по-
нимание и решение, в том числе — на некоммерческой 
основе. Тому, что эта проблема беспокоит крупный биз-
нес не менее, чем нас с вами, масса свидетельств. В част-
ности, выступая с докладом на международной конфе-
ренции «Рост прибылей и устойчивое развитие бизнеса» 
(Москва, 27.03.03), Олег Дерипаска сделал несколько 
программных заявлений по этим вопросам. Процити-
рую лишь одно: «В стране, где более трети населения 
живут за чертой бедности, а основой экономики является 
сырьевой сектор, устойчивого развития быть не может...» 
И далее докладчик отметил: «...В силу чисто прагмати-
ческих соображений важно признать, что в настоящее 
время концентрация усилий должна быть направлена на 
борьбу с бедностью». Может быть, можно было бы на-
чать проработку этого предложения под эгидой Совета 
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Федерации, предложив организацию интеллектуальных 
усилий крупного бизнеса на этом направлении уже упо-
мянутому Олегу Дерипаске.

об ирреальных гражданах
Почти все аналитические материалы последних лет 

прямо или косвенно обвиняют во всем Правительство. 
Основной (обобщенный) тезис этих обвинений: «Госу-
дарство и Правительство в гораздо большей степени оза-
бочены наполнением бюджета, чем кошельков граждан». 
Этот упрек верен, но лишь отчасти. Для меня было бы бо-
лее странным, если бы было наоборот. Озабоченность на-
полнением бюджета и идентификация конкретных пер-
соналий Правительства с государством — это абсолютно 
закономерно. Еще раз напомню уже сформулированный 
тезис о том, что персональная позиция принимающих те 
или иные решения всегда является довлеющей.

Мы иногда все еще мыслим по-социалистически. Но 
интересы государства и гражданина во многих случаях про-
тивоположны. Государство всегда хочет как можно боль-
ше забрать, в первую очередь прав и налогов. А гражда-
нин, даже самый честный, также закономерно хочет как 
можно меньше отдать. Государство хочет как можно боль-
ше контролировать и распределять, а реальные граждане 
хотели бы иметь как можно меньше контроля и опеки со 
стороны государства. А поскольку взять у бедных нечего, 
то они становятся для Правительства некими «ирреаль-
ными» гражданами... И именно поэтому единственным 
реальным противовесом этой, безусловно, государствен-
но-ориентированной (можно сказать, профессиональ-
ной) позиции Правительства всегда может быть только 
более ориентированная на избирателей партийная и пар-
ламентская элита с опорой на квалифицированных ис-
следователей и экспертов.
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Массовый гражданин в стратегических планах

Стало уже общим местом заключение о том, что не-
возможно создать богатую страну с бедными граждана-
ми. Более того, в рамках рыночной экономики, вначале 
должны в массовом порядке наличествовать пусть даже не 
состоятельные, а хотя бы экономически независимые от 
государства граждане, а затем уже появится богатая стра-
на. Тем не менее в планах и стратегических программах 
Правительства (закономерно более озабоченном макроэко-
номическими показателями) обычный массовый гражданин 
(особенно бедный) становится некой исчезающей категори-
ей. Планы Правительства становятся все более наукооб-
разными и непонятными для абсолютного большинства 
населения.

Нам явно не хватает эффективно действующего ин-
ститута агитаторов и пропагандистов, проще говоря, тех, 
кто будет растолковывать экономически и юридически 
безграмотному населению, что происходит в стране и 
экономике, как это было в некоторых странах, в том чис-
ле в России, в период экономических революций. В из-
вестном смысле это общенациональный экономический 
всеобуч. Мы еще вернемся к этому тезису, но сразу скажу, 
что такой всеобуч мог бы быть организован и ведущими 
партиями — самое время перейти от политического об-
разования граждан к экономическому.

нищенство интеллектуальной элиты

Еще один вывод экспертной группы: наше обще-
ство на современном этапе ни в коей мере не является 
обществом равных возможностей. В первую очередь это 
осознала хорошо образованная и технически грамот-
ная интеллектуальная элита, которая продолжает поки-
дать страну. А остающиеся, в том числе авторы всемир-
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но известных работ, изобретений и открытий, нередко 
влачат жалкое существование. Поэтому к проблеме 
«просто бедности» следовало бы добавить трагическую 
для России и не имеющую мировых аналогов проблему 
«нищенства интеллектуальной элиты». В дополнение к 
этому большинством СМИ на роль интеллектуальной 
элиты целенаправленно продвигается артистическая 
элита. Равнозначны ли они? Нет ли здесь существенной 
утраты качества? Иногда возникает такое ощущение, 
что мы решили обогнать весь мир по количеству и каче-
ству шлягеров на душу населения, так как именно здесь 
государство жестко следит за авторским правом, персо-
нальными юбилеями и т. д. Страна с постоянно беднею-
щим интеллектуальным ресурсом богатой стать не мо-
жет. Происходящие перемены в социальной структуре 
российского общества слишком быстротечны и пока не 
осмыслены — ни на уровне власти, ни на уровне наро-
да. Отсутствие «смыслового поля» происходящих пере-
мен — это также уже общее место.

о мотивации к труду

Многие эксперты связывают преодоление бедности 
с увеличением численности занятых и снижением без-
работицы. Это представляется справедливым, но также 
лишь отчасти. Почему? Сегодня в России сложилась та-
кая ситуация, когда получение работы трудоспособным 
населением во многих случаях не является источником 
прорыва за черту бедности. Причины хорошо известны:
 — отсутствие реального рынка труда, особенно в де-

прессивных регионах (в первую очередь в малых го-
родах, поселках и селах);

 — установленные рамки оплаты труда таковы, что не 
позволяют работникам прорваться за рамки бедности 
независимо от эффективности и качества их труда.
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Другие связывают борьбу с бедностью с усилением 
социальной защиты населения. Но это разные проблемы! 
В социальной защите нуждаются дети, инвалиды, мно-
годетные семьи, пенсионеры. А среди бедных, как мы 
видим из представленного анализа, огромное количество 
вполне трудоспособного и занятого населения активной 
возрастной группы. И нужно совершенно адекватно го-
ворить о проблеме «работающей бедноты». О мотивации 
к повышению производительности труда, которая в Рос-
сии в 2–3 раза ниже, чем в других европейских странах, 
можно даже не вспоминать.

Экономические ориентиры оплаты труда
Причины сложившегося положения также известны. 

Это связано в первую очередь с невысокими конкурент-
ными позициями отечественного производства, форми-
ровавшегося в условиях закрытости национальной эко-
номики от мирового рынка, неготовностью включения 
страны в мирохозяйственные отношения и глобальный 
товарный рынок. И эту неготовность нужно принимать 
как реальность, как данность. То есть вроде бы надо раз-
вивать внутренний рынок. Но значительная часть экс-
пертов оценивает реальную возможность развития такого 
рынка (в рамках государственной стратегии) весьма скеп-
тически. Причем в силу сугубо психологических причин 
экономические ориентиры, в том числе в сфере оплаты 
труда, задаются сырьевыми монополиями, работающи-
ми, как известно, преимущественно на внешний рынок.

Идея целенаправленного развития внутреннего рын-
ка, как представляется, еще не получила должной оцен-
ки, даже несмотря на то, что большинство российских 
предприятий пока проигрывают в международной кон-
куренции. И еще долго будут проигрывать. В частности, 
как известно, до 60 % потребляемых российским насе-
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лением товаров текстильной, легкой, пищевой и обув-
ной промышленности до сих пор ввозится из-за рубежа. 
Почему бы не поставить в качестве приоритетной задачи 
снижение этого негативного для России баланса хотя бы 
на 2–5 % в год?

внутренний рынок и вТо
Таким образом, причины российской бедности со-

стоят (прежде всего) в вялой адаптации национальной 
экономики к рыночным условиям, неконкурентоспо-
собности (прежде всего по причине отсталой матери-
ально-технической базы) ряда отраслей и производств, 
низкой производительности труда и слабой его организа-
ции, превалировании низкооплачиваемых рабочих мест 
и дефиците специалистов соответствующей квалифика-
ции. Могут ли эти проблемы разрешиться самопроизвольно 
на основе саморегулирующих законов рынка? Большинство 
экспертов сходятся во мнении, что в ближайшей (много-
летней) перспективе — нет. Требуется специальная госу-
дарственная политика. Ее тоже нет.

Еще одно мнение независимых экспертов, изучив-
ших несколько объемных отчетов с цифрами и графика-
ми: бюджет не способен решить эти проблемы. Вообще не 
способен. Даже в отдаленной (десятилетней) перспективе. 
А проблема становится угрожающей уже сейчас.

Рост ввП и наполнение бюджета

Наполнение госбюджета ничего не даст! Он пойдет 
на приоритетные отрасли, наукоемкие технологии, обо-
рону, повышение выплат бюджетникам и пенсионерам 
и т. д., включая такую особую отрасль паразитическо-
го капитала, как административный капитал (откаты 
и т. п.). И страна будет по-прежнему нищать. А что тогда? 
Здесь мнения экспертов разделились. 
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Фантастические идеи

Одна группа сформулировала идею «ликвидации 
последствий бездумной приватизации», которая обыч-
но подается в несколько ином звучании — как пере-
распределение собственности. Но практически все 
эксперты сошлись во мнении, что это невозможно в 
силу отсутствия политической воли, международных 
последствий, в первую очередь с точки зрения инвес-
тиций, и т. д., даже если нынешним 7 % населения Рос-
сии — владельцам всех общенациональных недр будут 
оставлены все полученные или имеющиеся у них на 
сегодняшний день капиталы. Тем не менее особо было 
отмечено, что сами индивидуальные владельцы этой 
общенациональной собственности не исключают та-
кой возможности и именно поэтому «уводят» капита-
лы из страны. В связи с этим чувством неуверенности 
некоторыми экспертами была даже высказана фанта-
стическая идея «доброй воли» олигархов, озабоченных 
проблемой восстановления справедливости, государ-
ственной морали и социального мира в стране. К опре-
делению «фантастическая» здесь можно было бы доба-
вить «безумная» и «нереальная». Важное примечание: 
«ликвидация последствий бездумной приватизации» 
связывается экспертами не с тезисом «отобрать и поде-
лить», а с формированием национального фонда пре-
одоления бедности (весьма дорогостоящего мероприя-
тия) и восстановлением государственной морали. При 
этом задача фонда должна состоять не в материальной 
(адресной и прочей) поддержке бедных, а в реализации 
государственной программы преодоления бедности. 
Такой фонд рано или поздно потребуется в любом слу-
чае, но вначале нужна общенациональная концепция и 
стратегия, а не фонд.



144

Часть вторая. 
Россия в современном мире

Упущенные аспекты развития

Вторая группа экспертов, которых можно было бы 
назвать «оптимисты», считает, что бедность может быть 
преодолена (то есть снижена до естественной нормы в 
10–12 %) в течение 10–15 лет путем упущенного ранее 
развития малого и среднего бизнеса. И не просто развития, 
а развития как основного и даже главного приоритета го-
сударственного строительства! Что для этого нужно?
1) Принятие этой задачи как приоритетной прежде все-

го законодателями.
2) Пропаганда этого решения и организация всерос-

сийского экономического всеобуча (бесплатно-
го и без возрастных ограничений) с обеспечением 
успешно завершивших курс и защитивших тот или 
иной экономический проект будущей деятельности 
(предпринимательства или самозанятости) госу-
дарственным или внебюджетным микрокредито-
ванием (менее успешные после завершения курса 
могли бы стать сотрудниками новых частных пред-
приятий).

3) Не просто устранение административных барьеров, 
а государственное побуждение малоактивных или 
разуверившихся (то есть уже имеющих опыт де-
ятельности в новых экономических условиях) граж-
дан к предпринимательству, самозанятости и т. д. — 
мы слишком долго уповали на самоорганизацию 
экономики.
Можно дополнить этот тезис. Это просто непонятно, 

когда в прошлом году было констатировано, что за год 
количество малых предприятий, которые прекратили 
свое существование или приостановили свою деятель-
ность, составило несколько десятков тысяч. Должно быть 
наоборот. Вплоть до обязательного — административно 
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утвержденного — плана на каждый год каждому региону 
по открытию предприятий малого и среднего бизнеса.

Частично, считают эксперты-«оптимисты», такие же 
задачи могут быть приданы в нагрузку крупнейшим ес-
тественным монополиям. Почему Китай смог в рамках 
программы борьбы с бедностью ввести систему, когда в 
каждой семье должен быть хотя бы один работающий? 
Почему они смогли перевести тысячи сельских школ на 
баланс преуспевающих городских предприятий и фирм? 
Бедность и неграмотность, как известно, идут рука об 
руку. Почему у них передача земельных наделов в наслед-
ственное пользование позволила увеличить урожаи хлопка, 
зерна, мяса, птицы в 3–5 раз? Неужели у нас нет полити-
ческой воли для достижения таких целей?

Еще один тезис относительно административных ба-
рьеров. Равенство форм собственности у нас существует 
в основном декларативно. Это сугубо психологическая и 
политическая проблема, но она требует решения: абсо-
лютное большинство государственных чиновников всех 
уровней делят предприятия на государственные и него-
сударственные, при этом последние оцениваются как «не 
наши», вплоть до таких фактов, когда выпускники аккре-
дитованных негосударственных вузов не принимаются на 
работу по специальности в государственные учреждения! 
И это лишь частный пример того, что — за исключением 
высокодоходных естественных монополий — государство 
не демонстрирует заинтересованности в развитии негосу-
дарственного сектора услуг, образования и экономики.
4) Пересмотр системы налогообложения малого и сред-

него бизнеса и восстановление доверия к государ-
ству — правила игры и налоги не должны перманент-
но пересматриваться.

5) Требуется мощный государственный протекционизм 
для внутреннего рынка.
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6) Самое важное (по мнению этой группы экспертов) — 
приоритетное обеспечение малого и среднего бизнеса 
вспомогательными социальными инфраструктурами, 
а также внутренними рынками сбыта его продукции и 
услуг.
Хорошо известно, что до 50 % предприятий малого 

и среднего бизнеса спотыкаются именно об этот барь-
ер. И государство могло бы здесь выступить не столько в 
роли закупщика, сколько в роли честного оптовика, бе-
рущего товары и услуги под реализацию.

о моральной бедности власти

Третья группа экспертов («пессимисты») считают:
1) малый и средний бизнес мог активно формировать-

ся в период первоначального накопления капитала, а 
сейчас его время прошло;

2) обеспечением рынками сбыта мелкооптовой и мало 
конкурентоспособной продукции никто заниматься 
не будет;

3) экономический всеобуч бесполезен, так как местные 
«микромонополии», сросшиеся с государственным 
аппаратом, не позволят развиваться малому и сред-
нему бизнесу;

4) в России активно идет «латиноамериканизация» 
экономики и общества, но власть не будет ничего 
делать до тех пор, пока не возникнет кризисная си-
туация;

5) такая кризисная ситуация, включающая массовые 
выступления населения, в силу деморализации бед-
нейших слоев общества и отсутствия у него реальных 
лидеров скорее всего не сможет сложиться в ближай-
шие 3–5 лет. А поскольку эта группа пока не способ-
на к активному протесту, никто не принимает ее во 
внимание.
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Эта группа экспертов особенно подчеркнула тезис 
о «моральной бедности власти» и отсутствии у послед-
ней политической воли для преодоления сложившей-
ся в стране ситуации. Было также отмечено, что общий 
экономический рост, отражающийся преимущественно 
на мегаполисах, ни в коей мере не приведет к снижению 
уровня бедности.

Первоочередные задачи

Все группы экспертов сошлись во мнении, что тре-
буется в первую очередь (и это более-менее реально, так 
как отвечает интересам государственной власти):

1) ужесточение контроля за всеми естественными мо-
нополиями (в том числе ЖКХ)1, включая вопросы 
ценообразования на их продукцию и услуги, а также 
адекватную оценку их издержек (особенно в сырье-
вом секторе);

2) административная реформа, и не столько в традици-
онном смысле (сокращения), сколько в плане реше-
ния проблемы качества услуг, предоставляемых госу-
дарством гражданам, включая «настойчивое разъяс-
нение» государственным чиновникам всех уровней 
идеи равенства форм собственности;

3) ликвидация сращивания бизнеса и власти2 (отмечена 
как мало реальная задача на современном этапе: го-
сударственный моралитет находится на предельно 
низком уровне, а власть слишком бедна и поэтому 
легко «покупается»);

4) минимизация подзаконных актов министерств и ве-
домств, которые позволяют им поддерживать их го-

 1 Эти рекомендации (2003) начали реализовываться Правительством РФ 
лишь в 2013.

 2 Более-менее активная деятельность в этом направлении началась только 
после очередных выборов Президента РФ в 2012. — Прим. ред.
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сударственно защищенную конкурентоспособность 
по отношению к частному сектору, а также обеспечи-
вают их так называемой статусной рентой (включая 
все вопросы лицензирования, сертификации, аккре-
дитации и т. д.);

5) изменение налогового законодательства. Высказыва-
лась масса других мнений, в частности, касающихся 
кардинального обновления технологического уров-
ня и переподготовки квалифицированных кадров, 
расширения внутреннего потребительского рынка и 
его инвестиционной привлекательности, снижения 
уровня деловых рисков, обеспечения выгодности 
вложений в модернизацию экономики и т. д.
Особо было подчеркнуто, что традиционная для Рос-

сии модель — защищать население путем реализации то-
варов и услуг первой необходимости по низким ценам — со-
здает порочный круг бедности. В итоге: производители 
этих товаров и услуг не получают доходов, достаточных 
для развития и модернизации и даже для адекватной за-
работной платы (после выплат в бюджет); внутренний 
рынок (по этой категории товаров и услуг) с его низким 
платежеспособным спросом оказывается второсортным, 
а обеспечивающие его предприятия подвергаются кос-
венной финансовой дискриминации.

о моральной позиции государства

Следующий важный тезис. Не может быть богатой 
последовательно спивающаяся страна. Вряд ли уместно 
приводить здесь цифры о том, что даже женский и дет-
ский алкоголизм за последние 15 лет увеличился почти в 
2 раза. Существует популярный миф о том, что в России 
пили всегда. Это ложь. В XIX веке Россия была на одном 
из последних мест по этому показателю в Европе, а са-
мой пьющей была Швеция. Но с введением в 1865 году 
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Готтенбургской системы уже через 20 лет потребление 
алкоголя в этой стране снизилось в 3 раза! Затем эта же 
система была введена в Англии, Норвегии, Финляндии 
и ряде других (спивающихся на тот период) стран, где 
количество производителей алкоголя снизилось в 10–50 раз, 
а потребление на душу населения в течение 2–3 десятиле-
тий — в 3–10 раз. Главные составляющие этой системы, 
частично действующей по настоящее время: 1) призна-
ние, что это не медицинская, а экономическая и соци-
альная проблема; 2) относительная монополизация част-
ного производства алкоголя под контролем государства 
за его качеством и реализацией; 3) самое важное: огра-
ничение прибылей частных акционеров питейного дела 
5 процентами (остальное — в бюджет); 4) полный запрет 
на получение прибыли от продажи спиртных напитков 
продавцом. Те, кто был в Норвегии, знают, как трудно 
там найти алкоголь — нет материальной заинтересован-
ности продавцов.

Есть социально значимые товары, а есть социально па-
губные. И государственные подходы к ним (в том числе 
с точки зрения налогообложения и допустимой прибы-
ли) должны кардинально различаться. Но здесь также 
требуется политическая воля. Мировая практика двух 
предшествующих столетий убедительно показала, что ни 
общества трезвости, ни просветительство, ни попытки 
лечебного подхода к проблеме ничего не дают, а культура 
пития появляется лишь одновременно с моральной позици-
ей государства, которое должно однозначно решить, что 
важнее: наполнение бюджета налогом «с питейного сбо-
ра» или социальное здоровье нации.

Кстати, почему бы подходы, аналогичные норвеж-
ским, не рассмотреть и применительно к сырьевому сек-
тору российской экономики, исходя из того, что недра 
России являются общенациональным достоянием?
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Еще одно примечание: как можно оценить или объ-
яснить тот факт, что губернатор, например, Псковской 
области дотирует в сумме 70 млн рублей производство 
дешевой водки в подведомственном ему территориаль-
ном образовании? Даже если это единичный факт и это 
делается совершенно бескорыстно, где моральная по-
зиция власти в одной из самых пьющих областей? Или 
власть действительно настолько морально обеднела, что 
действует по принципу «пусть лучше спивающиеся, чем 
озабоченные происходящим в стране»?

как объединить нацию?

Список предложений и квалифицированных мне-
ний, как взаимодополняющих, так и взаимоисключаю-
щих, можно было бы продолжать бесконечно. Но, веро-
ятно, стоит вернуться к исходному тезису: у нас пока нет 
концепции и стратегии преодоления бедности.

И безусловен другой вывод: именно стратегическая 
задача снижения уровня бедности может объединить на-
цию независимо от тех или иных политических предпоч-
тений граждан, их материального и социального статуса. 
При этом было бы большой ошибкой отказывать оли-
гархам и богатейшей части населения России в наличии 
патриотических чувств. Еще большей ошибкой была бы 
попытка решения проблемы бедности без учета их ин-
теллектуального, административного и материального 
ресурса.



Часть третья

ПСИхологИЧеСкИе 
ПРоБлеМы СовРеМенноСТИ





глава 1

Социальная мифология, или  
о возможности построения новой 

идеологии с заданными параметрами3

власть и идеология

Современная Россия — это не совокупность граж-
дан и общественных отношений, а сложнейший и пока 
очень больной организм, который нуждается не только в 
управлении, но и в социальной терапии, а терапия всег-
да должна иметь в своей основе какую-то приемлемую и 
что очень существенно — и для терапевта, и для пациен-
та — концепцию. В отличие от хирургии или любой дру-
гой медицинской деятельности, где главную роль играет 
техника и технология, во всех случаях, когда речь идет о 
психике и сознании, при отсутствии сложившегося тера-
певтического альянса (взаимного доверия, понимания и 
симпатии), исходы психо- и социальной терапии легко 
прогнозируемы: пациент либо ищет другого врача, либо 
обращается к знахарям, колдунам и т. п., нередко оказы-
вающимся обычными проходимцами.

Те идеологи, которые пытались найти замену старой 
идеологии в некритическом возрождении концепции 
«народа-богоносца» или в «русской идее» (символизиру-
емых в прошлом Православием и короной Российской 
империи), несмотря на архетипичность этих националь-
ных образований, как представляется, принимали же-
лаемое за действительное. Национальное, как и другие 
 3 Совместно с канд. философ. наук Л. В. Гибайдулиной (публикация 

1996 г.).
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культурные и политические феномены, представляет 
собой гораздо более сложную (чем идеология) струк-
туру, в которой переплетаются этические, этнические, 
экологические, социальные, культурные, экономиче-
ские, политические и многие др. факторы. Эта структу-
ра — кроме того — является весьма динамичной и ско-
рее напоминает живой организм, чутко реагирующий на 
любые внешние воздействия, чем некую абстрактную и 
неизменную сущность. Поэтому делать ставку только на 
национальную идею и строить политические расчеты на 
умозаключениях, вытекающих только из этой идеи, это 
значит снова впадать в идеализм, за который неизбеж-
но придется расплачиваться (германский пример 1930-х 
самый яркий). Но выхолащивать национальную идею из 
идеологии, подменяя ее общечеловеческими ценностя-
ми, было бы еще большей ошибкой, которая пока еще не 
осознана как таковая.

Такой же ошибкой представляется попытка разра-
ботки универсальной идеологии на основе идеи права. 
Построение правового государства, развитие правового 
сознания — это, безусловно, чрезвычайно важные зада-
чи, эффективное решение которых является условием 
нормализации и упорядочивания общественной жизни. 
Однако следует иметь в виду, что эти задачи не сводятся к 
разработке и принятию соответствующих законодатель-
ных актов (путь, который был основным у реформаторов 
новой волны), ибо проблема состоит не в том, чтобы люди 
имели законы или даже знали их наизусть, а в следовании 
этим законам, исполнении их. Эта «интериоризация» 
права (т. е. — включение его в индивидуальное созна-
ние), благодаря которой первое только и может реально 
функционировать, предполагает длительную и кропот-
ливую работу, связанную с созданием соответствующих 
дисциплинарных пространств (прежде всего в семье, до-
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школьных и школьных учреждениях, на производстве и в 
повседневности), в рамках которых «идея закона» стано-
вится автоматически срабатывающей дальновидностью и 
осторожностью как намерений, так и поступков на всех 
уровнях — от внутрисемейного до государственного.

Эволюция власти

Если рассматривать эволюцию российской власти в 
широкой исторической перспективе, то право становится 
ее реальной составляющей где-то лишь в XVII–XVIII вв. 
Например, вся «История России» Сергея Соловьева про-
никнута пафосом становления на Руси правового созна-
ния: если первые цари правили Россией как «собствен-
ным подворьем», то последние уже выступали «просве-
щенными монархами», принимавшими взвешенные ре-
шения с позиций права и законности.

Эволюция власти как у нас, так и на Западе на протя-
жении двух последних столетий шла в направлении поис-
ков более эффективной основы. Совершенно очевидно, 
что общественный порядок поддерживается множеством 
неписаных законов, которые складываются в повседневной 
жизни, и эти неявные правила и нормы — не также, а в го-
раздо большей степени составляют невидимую почву влас-
ти. Огромную роль в этом массиве занимают знания, и 
естественно, что любая власть постоянно консультиру-
ется с разного рода экспертами, которые (в отличие от 
обычно «малограмотной» власти) лучше знают законы и 
особенности функционирования той или иной части об-
щественного организма.

В историческом аспекте, на смену власти силы при-
шла власть права, а на смену последнему — власть зна-
ния и просвещенного общественного мнения. Таким 
образом в любой развитой стране сегодня имеется весь-
ма продуктивный «симбиоз» знания и власти, и поэтому 
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важнейшей задачей любого правительства является фор-
мирование экспертных советов по различным направле-
ниям, и лишь затем — на основе их деятельности — вы-
несение окончательных (властных) решений, учитываю-
щих и пластично связывающих разнообразные оценки 
специалистов. 

Нельзя понимать это так, будто сегодня политики — 
это пешки в руках ученых. Горизонт политики остался 
прежним — это искусство управлять, не столько разде-
ляя, сколько связывая, в том числе — несовместимое. Но 
«государственное ухо» должно слушать первоисточники 
знаний, а не их сепарированный пересказ в устах диле-
тантов, какими бы талантливыми управленцами они ни 
были. Каждое властное решение должно оцениваться не 
только с точки зрения целесообразности для страны или 
самой власти (как это нередко в последние годы случает-
ся у нас), а учитывать весь спектр реакций широких масс, 
включая морально-этические аспекты. Типичный пример 
того, как пренебрегается этим принципом: сочетание 
регионального трагизма практически всех теленовостей 
последнего года (убийства, грабежи, забастовки, голо-
довки, аварии, катастрофы, война и т. п.) и развлекатель-
ного характера основных программ, демонстрирующих 
столичную жизнь политического и артистического бо-
монда «какой-то другой страны».

Сегодня должны быть вообще пересмотрены наши 
традиционные (пришедшие из коммунистического вче-
ра) понятия власти, народа и идеологии. Парадоксальным 
является то, что чем более универсальной и абсолютной 
(или — просто — самодостаточной) считает себя власть, 
тем сильнее в обществе неуважение к ней и ощущение 
ее бессилия, что побуждает последнюю к периодической 
демонстрации своей кажущейся мощи, чтобы убедить в 
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этом хотя бы саму себя. И, наоборот, на примере разви-
тых стран мы видим, что власть уже давно ушла в тень и 
никак не афиширует себя, однако в своей общественно 
приемлемой скромности, подконтрольности и мораль-
ности стала еще сильнее.

«Универсальная власть», стремящаяся своими пос-
тановлениями определить все формы и стороны обще-
ственной жизни, всегда тяготеет к универсальной идео-
логии, которая строится на базе какой-либо (чаще — ил-
люзорной) идеи и стремится насильственно провести ее 
в жизнь.

Тезис о том, что идеи становятся реальной силой, 
когда они овладевают массами, идет от эпохи Просвеще-
ния, государственно ориентированные проекты которой 
так и остались невыполненными до настоящего времени. 
В итоге оказалось, что процесс цивилизации вовсе не сво-
дится к просвещению «темных масс» знаниями или право-
выми принципами, или вообще высокими идеями. Иде-
алы всегда имеют важное значение, но это значение не 
должно переоцениваться. 

Важнейшее значение, как свидетельствует истори-
ческий опыт, имеет персонифицированный образ транс-
лятора идеалов и идей, принимаемых и реализуемых в 
рамках уже упомянутых дисциплинарных пространств. 
Если этих пространств нет или они нестабильны, а об-
раз транслятора — не принят, даже, казалось бы, такой 
всемогущий агитатор и пропагандист, как ТВ, ничего не 
способен изменить. Сейчас обозначилась тенденция к все 
большему соскальзыванию к прежним стереотипам: власть 
все более пытается опереться на СМИ, а люди — переста-
ют верить тому, что видят и слышат по телевидению или 
читают в газетах. И одна из главных проблем — дефицит 
акцептируемых обществом трансляторов.
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официальная идеология и повседневность

Общественный порядок, если мы говорим о демо-
кратическом обществе, достигается не усилением МВД, 
ФСБ или КГБ, а «чернорабочими» мастерами «социаль-
ной механики», которые всегда остаются в тени идеоло-
гов, провозглашающих те или иные общественные иде-
алы. К тем, кто реально создает, поддерживает и совер-
шенствует социальный порядок обыденности (который 
является не мифической, а подлинной опорой власти), 
относятся прежде всего люди, организующие разнород-
ные дисциплинарные пространства, начиная от детско-
го сада, школы и казармы до высших коридоров власти. 
Именно здесь, и особенно — на самых нижних уровнях 
дисциплинарных пространств формируется и функцио-
нирует кажущаяся естественной и поэтому незаметной 
система норм, привычек и правил поведения — система, 
не сводимая к знанию, ибо индивиды следуют ей автома-
тически, так как она подкрепляется соответствующими 
социальными чувствами: идентификации, стыда, чести, 
достоинства, а также — следовании соответствующим 
социальным образцам в целом. Сейчас, как в связи с 
материальным статусом мастеров социальной механики 
(воспитателей, учителей, преподавателей вузов, офице-
ров и т. д.), так и в связи с забвением проблемы социаль-
ных образцов — страна оказалась практически лишен-
ной каких бы то ни было дисциплинарных пространств. 
И даже если появится новая идеология, нет механизмов ее 
реализации.

Эта проблема существует с периода перестройки 
М. С. Горбачева. Оставшаяся в наследство от недавнего 
прошлого структура повседневности — это и есть то, с чем 
в первую очередь столкнулись и не смогли преодолеть рефор-
маторы. Вначале власть пыталась внедрять свои идеи с 
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помощью тех же профессионалов, которые ранее внуша-
ли населению прямо противоположное, что, естественно, 
не увенчалось успехом, а затем вообще отказалась от сво-
ей разъясняющей функции (включая ликвидацию самого 
аппарата и механизмов приобщения народа к властным 
программам и решениям).

В результате, как уже не раз бывало в истории Рос-
сии, европейские модели модернизации (вне смыслового 
поля) оказались неэффективными и не обеспечили того 
быстрого роста экономики и демократизации обществен-
ного строя, на который рассчитывали.

Многих это все еще удивляет и разочаровывает: ведь 
все было «без обмана», и уже мало кто верит в происки 
ЦРУ. Более того — на Западе именно этими, настойчи-
во предлагаемыми теперь нам, способами выходили из 
послевоенной разрухи и снимали те или иные кризисные 
ситуации. Но там эти модели работали и работают. А по-
чему же у нас — нет?

Ответ на этот, чрезвычайно важный для практиче-
ской политики, вопрос частично уже дан. Но, как пред-
ставляется, еще не полностью. Сегодня нет недостатка 
в сетованиях по поводу загадочности России и возврате 
к архаичным способам управления и даже идеологиям 
в духе «самодержавия и народности». В сущности так и 
кончались все «Великие реформы»: высокомерное «про-
свещение» не помогало (наш народ по уровню образо-
вания и сегодня еще один из лучших в мире, но нельзя 
путать образование и культуру, которая лишь расцветает 
вверху, а прорастает снизу). 

Когда в прошлом в очередной раз убеждались, что об-
разование не помогает, тогда наступала реакция в форме 
отката к «славянофильству» и к привычной (пораженче-
ско-оправдательной) мифологеме о своеобразии рус-
ского народа. Это всегда было российской спецификой: 
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у нас всегда была одна из самых возвышенных идеологий 
(православие или коммунизм — не существенно), за что и 
любят Россию интеллигенты на Западе, и одна из самых не-
приглядно и репрессивно устроенных повседневностей. Это 
всегда поражало наших друзей и даже врагов, приезжаю-
щих в Россию не столько из-за музеев и театров, сколь-
ко в поисках чего-то такого, чего нельзя увидеть больше 
нигде и не купить ни в каком супермаркете. И главный 
упрек к власти — это не экономическое положение, а 
практически полное пренебрежение проблемами поддер-
жания высокого национального духа и национального 
достоинства народа.

капиталистический менталитет

Некоторые идеологи исходят из простой дилеммы: 
социализм у нас не получился и поэтому надо строить 
капитализм. Однако, судя по тому, как замышлялся этот 
процесс, он протекал главным образом в сфере идей и 
сознания отдельных личностей или отдельных (преиму-
щественно — столичных) социальных групп. Свиде-
тельством этого является и массированная многолетняя 
критика старой идеологии (коммунизма), в которую и 
так никто не верил, и нынешняя апологетика новой (за-
падной) идеологии, которая на короткий момент увлекла 
часть населения (в основном — интеллигенцию). Это 
огромные и бесцельные затраты. Затем именно эта (по-
страдавшая от своего увлечения) интеллигенция быстро 
разочаровалась в них. Качественно новое ее состояние, ко-
гда из авторитетного «буфера» между властью и народом, 
интеллигенция постепенно трансформируется в самосто-
ятельную силу, выступающую на антиправительственной 
платформе, пока вообще не оценено. 

Фактически, власть делает ставку на идеологию, не 
взяв на себя труд проанализировать, как изменилась за 
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прошедший период современная российская менталь-
ность и куда она направляется дальше? Кто будет про-
водником этой идеологии при наметившейся утрате под-
держки интеллигенции?

Самое удивительное, что эта проблема (разработки 
новой идеологии) покрыта завесой секретности и — по 
сути — интересует весьма ограниченный круг людей. 
А народ живет своей непонятной жизнью и, несмотря 
на все тяготы, как ни странно, не протестует или делает 
это достаточно вяло. Очаги протеста возникают сейчас 
только в ситуациях полной безысходности. И на это есть 
причины: от власти ждут все меньше и меньше. Полити-
ческие и дворцовые перевороты меняют субъектов влас-
ти, но не саму ее форму. А изменение формы имеет свою 
собственную динамику. Пока форма — прежняя.

Реформаторы-оптимисты возлагают надежды на ка-
питализм. Скрытым допущением при этом является мне-
ние, что капитализм — это некий естественный строй, 
который все расставит по своим местам, как только ис-
чезнут идеологические допущения.

Исходная ошибка противоположной точки зрения в 
том, что основные надежды возлагаются на саму идеоло-
гию: необходимо сокрушить старую идеологию и обучить 
людей законам рынка. Сам же рынок мыслится наподо-
бие некоего универсального регулятора в примитивной 
паровой машине, который — казалось бы — распреде-
ляет производимую энергию без вмешательства челове-
ка и не нуждается в постоянной корректировке плана. 
Естественно, что срок такого переустройства представ-
лялся самым минимальным (отдельными мечтателями 
от экономики — до 500 дней). Но это был бы лишь срок 
«просвещения», после которого люди стали бы снова все 
делать по-своему. Фактически, все предлагаемые и реа-
лизованные в начале 1990-х варианты следовало бы оце-
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нить как неадекватные состоянию социума и экономи-
ки страны. В результате установилось то, что называют 
«диким рынком», который (в качестве оправдания) был 
провозглашен естественной стадией развития современ-
ной России.

Мало учитывается и то, что — на самом деле — капи-
тализм, возможно, вовсе не является естественным путем 
развития, а, скорее, так же, как и коммунизм — принад-
лежит к самым искусственным общественным форма-
циям из когда-либо существовавших, только гораздо 
более адаптивных (или, отчасти благодаря коммунизму, 
рассматривается в качестве такового). Он стимулировал 
не только тысячи научно-технических открытий, но од-
новременно способствовал формированию ряда новых 
утопий и мощного репрессивного аппарата для поддер-
жания своего существования, а также вызвал глубокие 
преобразования всего существа человека, включая его 
разум, душу и даже тело. 

Многие из условных предпосылок возникновения ка-
питализма и конвенциальных принципов его существова-
ния и развития кажутся настолько естественными, что не 
замечаются даже западными исследователями, а между 
тем без их выполнения вряд ли можно ускоренным «ин-
кубаторским» путем осуществить капитализм. В целом, 
следует признать, что секрет капитализма состоит не в 
относительно раскрепощенной стихии рыночных отноше-
ний (которую мы пока усиленно копируем в нелучшем ее ва-
рианте), а в формировании специфического менталитета, 
характеризующегося сдержанностью, самодисциплиной, 
предусмотрительностью и расчетливостью (образно гово-
ря, «госплан» и «КГБ» — в сознании каждого отдельного 
предпринимателя и даже пассивного гражданина). 

Судя по рецептам, которые западная экономическая 
наука раздает развивающимся странам, сами эксперты 
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плохо понимают, как формировалась сложнейшая струк-
тура европейской цивилизации, которая опирается не 
столько на знания, технологии и политические инсти-
туты, сколько на особым образом «выдрессированное» 
тело и душу. Более эффективные формы общественного 
порядка оказываются в конечном итоге основанными на 
самодисциплине и самопринуждении.

о западных образцах

Культура Запада и связанные с нею материальные до-
стижения имеют своей почвой тонкую, но прочную сеть 
взаимосвязей и взаимозависимостей между различными 
слоями населения, которым на уровне сознания соответ-
ствует определенная и достаточно жесткая система норм, 
правил и ценностей, регулирующих поведение. Многие 
из этих норм и правил являются неписаными, однако за 
исполнением их следит само общество, предъявляя осо-
бые требования к власть предержащим. Привыкнув еще 
в нашем «светлом прошлом» без особой нужды лукавить 
и быть необязательными, при общении с нашими запад-
ными партнерами мы быстро усваиваем, что там можно 
обмануть максимум два раза, после чего провинившийся 
«бойкотируется».

При всей свободе и изобилии, привлекающей к За-
паду, нельзя не замечать наличие разного рода «мягких» 
зависимостей и ограничений, касающихся кредитов, на-
логов, страховок, возможностей для замещения тех или 
иных должностей и т. п. по причинам морального и вся-
кого «прочего» рода, включая национальные вопросы. 
И это уже не экономическая машина, ибо она выступает 
как средство дисциплинарных воздействий, гораздо бо-
лее эффективное, чем полицейский надзор.

Реформирование России по западным рецептам ока-
зывается столь трудным именно потому, что наша мен-
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тальность и повседневность — с ее (ныне почти не функ-
ционирующими) дисциплинарными пространствами — 
существенно отличаются от западной. К этому можно 
добавить, что некоторые идеологи явно не учитывают 
прошедших после Октябрьского переворота десятилетий, 
в процессе которых реально действовала не только иная 
идеология, но и иные дисциплинарные пространства, 
весьма эффективно занимавшиеся «воспроизводством» 
человеческого бытия (правда, в директивном, т. е. — си-
ловом варианте, в результате чего знания не становились 
убеждениями). Поэтому прежде чем делать ставку на 
своеобразие русской души, необходимо исследовать и 
восстановить те институты, в которых осуществлялось ее 
производство (с учетом типичных характеристик россий-
ской ментальности и принципов преемственности). Вне 
этого никакая идеологическая работа невозможна.

Современные аспекты социальной мифологии

Одной из главных проблем всего завершающего пе-
риода существования Советского Союза стал неочевид-
ный и практически никем не замеченный кризис обще-
ственного (прежде всего — социально-политического, а за-
тем и государствообразующего) целеполагания. Никто не 
верил в коммунизм, в партию, в политбюро и правитель-
ство, в превосходство советского строя, в реальность пла-
нов и программ, провозглашаемых целей и задач, и вооб-
ще — в какое-либо «светлое будущее». Все жили ожида-
нием перемен. Не напоминает ли это нашу нынешнюю 
действительность?

В то же время именно осознание единства целей 
и общности судьбы (в том числе — будущего), чувство 
осмысленности и целесообразности совместного суще-
ствования создают устойчивые социальные связи и спо-
собствуют консолидации народа, а власти — гарантиру-
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ют стабильность, но только при условии, что она функ-
ционирует на той же платформе и в том же смысловом 
поле. Даже частичное несоответствие общезначимых це-
лей, единого образа будущего страны, а также единства 
взглядов на ее историю (что чрезвычайно важно и требу-
ет единства учебных программ по этой проблеме) очень 
быстро деморализует любую страну, образно выражаясь, 
вначале вызывая головокружение в верхах и нарушение 
координации на периферии, а затем и просто отделяя 
«голову от тела».

Наша новейшая история убедительно показала, что 
кризис общественного целеполагания повлек сложней-
шие перемены в способе совместного существования как 
отдельных людей (рост психопатологии, суицидов, числа 
разводов, снижение рождаемости и т. д.), так и государ-
ства, и целых народов (распад армии, межнациональные 
конфликты, национальный и региональный сепаратизм). 
Тем не менее, нельзя не признать, что часть этих перемен 
имеет относительно позитивный характер (ориентация 
на усиление национальной идентичности), а часть — не-
гативный и даже трагический.

На этом фоне уже на протяжении нескольких лет 
активно обсуждается вопрос о необходимости формиро-
вания новой постсоветской идеологии, способной реин-
тегрировать общество. При всем разнообразии мнений, 
эксперты единодушно признают только одно — невоз-
можность (на сколько-нибудь длительное время) возрожде-
ния политической (классовой) идеологии советского типа. 
Вместе с тем значительная часть отечественной интелли-
генции и даже народа в целом чрезвычайно негативно от-
носятся к самому феномену идеологии, воспринимаемо-
му как важнейший элемент системы манипулирования 
общественным сознанием и навязывания «удобных» для 
власти идей.
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С этим связана серьезная моральная и интеллекту-
альная проблема: с одной стороны, любой мыслящий 
человек принимает необходимость некоего согласо-
вания картины мира, формирования консолидирую-
щих социум образов, целей и средств их достижения, 
оптимальных или хотя бы приемлемых для различных 
социальных групп; но с другой — феномен идеологии 
в России традиционно ассоциируется с чем-то — в эти-
ческом плане — весьма сомнительным, даже если речь 
идет не о разработке идеологии, а о более адекватном 
процессе «подхватывания» новых идей, произрастаю-
щих в обществе, их «сепарации» (от наносного) и «ра-
финирования» (для придания им идеологически мощ-
ного звучания).

основная функция идеологии

Скепсис в отношении идеологии отнюдь не является 
характерным только для нашей страны — интеллектуалы 
Запада также традиционно относятся к идеологии чрез-
вычайно подозрительно (но, в сущности, идут тем же пу-
тем — путем «подхватывания»; впрочем — тем же путем 
шли и коммунисты, «подхватившие» общинно-право-
славные ценности и искусно трансформировавшие их в 
свои лозунги).

Такое общее отношение к идеологии объясняется 
тем, что идеология в любом обществе, с одной стороны, вы-
полняет функцию сглаживания противоречий, что всеми 
признается, а, с другой — функцию сокрытия (или «моди-
фикации», вплоть до «устранения») истины (примени-
тельно к социально-политическим процессам — всегда 
субъективной). Классическое марксистское определение 
гласит, что идеология — не что иное, как форма превра-
щенного (отчужденного) сознания, поскольку идеология 
отражает взгляды общественных классов и социальных 
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групп, в основе которых лежит их материальный интерес, 
а отнюдь не интересы и взгляды всех социальных слоев. 

Именно поэтому даже такой ортодокс как Карл 
Маркс рассматривал идеологию как «ложное сознание». 
Лишь Владимир Ульянов, как представляется, был па-
тологически убежден в возможности выработки партий-
ными интеллектуалами «научной идеологии» на основе 
стирания «различий между классами» и «создания бес-
классового общества» (что, безусловно, полная чушь, 
даже если в качестве наждака для «стирания различий» 
используется ВЧК-КГБ).

В принципе, вообще некорректно ставить вопрос о 
«научной» или «истинной» идеологии (впрочем, как и о 
«ложной»), так как бессмысленно задавать вопрос об ис-
тине в последней инстанции по отношению к любой фи-
лософской системе как к науке. Философия — это ближе 
к художественному творчеству, и преимущественно — 
литературному, и упаси нас Бог от новых социальных эк-
спериментов на основе каких бы то ни было концепций. 
Но дело в том, что перед идеологией, в отличие от той или 
иной философии (как способа познания), стоит совершен-
но иная и трансцендентная науке задача: формирование 
конвенциальных (и приемлемых для конкретной популяции 
и нации) представлений об условиях совместной жизни и 
правилах совместной деятельности, а также системе цен-
ностных ориентиров. И это осуществляется естественным 
путем и, как правило, независимо о того, какую позицию 
по этому конкретному поводу занимают специалисты и 
наука, интеллигенция или власть, в том числе — незави-
симо от того, можно ли положения, легшие в основу той 
или иной идеологии, считать окончательно доказанны-
ми. То есть во всех случаях мы имеем дело не с точным 
знанием, а с некими конвенциальными феноменами, об-
лекаемыми в форму общепринятого знания.



168

Часть третья 
Психологические проблемы современности

В этом смысле можно признать, что идеология — это 
система идей или представлений, которая служит некой 
совокупности мыслящих субъектов в качестве некой 
«условно абсолютной истины», на которой они строят 
свою (общую для них) концепцию мира, оценивают и 
принимают свое положение в нем, причем, как отмечал 
еще К. Ясперс, этот коллективный самообман прежде все-
го необходим для оправдания и маскировки подлинных инте-
ресов каждого из его участников, каждый из которых хо-
тел бы тем или иным образом уклониться от реализации 
требуемых эталонов поведения к своей личной выгоде, 
но ограничивает это свое желание рамками идеологии из 
страха неограниченности желаний других (здесь выводы 
Карла Ясперса и Зигмунда Фрейда о природе и социаль-
ной сущности человека предстают почти идентичными).

Структура идеологии

Идеология имеет сложную структуру и всегда содер-
жит большое количество допущений, условностей, дого-
ворных правил, причем, чем меньше подобных элемен-
тов, тем обычно менее эффективна идеология. Эти допу-
щения практически полностью отсутствуют в тоталитар-
ном обществе, где невозможны произвольные трактовки 
идеологем. Высокоразвитые общества руководствуются 
чрезвычайно сложными идеологическими доктринами, 
большинство из которых никогда подробно не изучалось 
и не описывалось, так как — при сохранении принципа 
преемственности поколений — значительная часть ба-
зисных идеологем вообще неочевидна и существует на 
«микроскопическом» уровне1.

 1 В своих лекциях мне не раз приходилось прояснять эту идею «микроско-
пии» следующим образом: никто не видит и не ощущает вирус гриппа, но 
когда он присутствует, все начинают соизмерять свое поведение с этим 
невидимым фактором.
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Главный элемент в структуре любой идеологии — ее 
пафос и центральная парадигма, которая блокирует неже-
лательные и даже неприемлемые для различных (по куль-
турному, социальному и материальному уровням) соци-
альных групп варианты понимания того или иного идео-
логического положения. Центральная парадигма может 
приобретать чрезвычайно активный и даже агрессивный 
характер, но в большинстве случаев с трудом поддается 
рациональной интерпретации, так как всегда является ир-
рациональной (эмоционально-бессознательной) струк-
турой. Именно поэтому многие идеологии строятся на 
религиозной основе, например, ислам, протестантство 
и т. д., по сути апеллируя к Богу и предначертанному им 
пути.

При всем отрицательном отношении к идеологии 
и вопреки широко распространенному мнению, в ряде 
случаев даже абсолютно ложная (с внешней точки зре-
ния) и даже сверхполитизированная идеология, если она 
консолидирует народ, может способствовать его рас-
цвету. В свое время именно политическая идеология 
буржуазно-демократических ценностей, мораль циви-
лизованного индивидуализма и протестантская этика 
создали на Западе благоприятную для общественного 
прогресса почву. Эстетика прелестей частной жизни и 
мораль с ориентацией на личный успех (с признанием 
уже упомянутых морально-нравственных ограничений 
его достижения) — основа европейской цивилизации и 
западного типа личности, но личности — глубоко при-
верженной идеям своей национальной идентичности. 
Большинство предлагаемых нам Западом идей подаются 
в рафинированном (денационализированном) виде, что не 
предполагает какого-то злого умысла, так как россий-
ское национальное находится за пределами их опыта, 
но в этом же кроется причина нежизнеспособности 
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многих из этих идей. Некритический перенос западно-
го опыта — это уже наше типичное заблуждение. Столь 
же ошибочно нежелание признать особую роль комму-
нистической идеологии для экономического, военного, 
стратегического, научного и культурного становления 
России в XX веке (это еще один некритический отказ от 
преемственности).

Человек нуждается в идеологии, как в некоем суррогате 
веры, даже если составляющие ее утверждения не выдер-
живают строгой научной проверки. Фактически — он не 
может жить, не имея хотя бы мифологического представ-
ления о собственном обществе (чаще — о его исключи-
тельности) и о себе (как члене этой исключительности). 
И здесь очень важно, чтобы эта совокупность идейных 
предпосылок совместного бытия полностью (или по пре-
имуществу) была воспринята в эмоциональном юношес-
ком возрасте, когда потребность в этом чрезвычайно ве-
лика. Поэтому идеологические постулаты формулируют-
ся обычно крайне абстрактно и включают в себя большое 
количество допускающих расширительные толкование 
положений, неявных подтекстов и очевидных (правда, 
для немногих) содержательно-логических противоре-
чий. Только в таком виде та или иная идеологическая 
конструкция может быть принята максимальным количе-
ством членов общества.

обращенность в прошлое и в будущее

Особенность любой идеологии состоит в том, что 
групповой и даже эгоистично личный интерес представ-
ляется в ней как всеобщий, что искажает объективную 
картину мира и образ истории, но на это обычно мало 
обращается внимания. А высшие национальные награды 
и премии получают как раз те интеллектуалы от науки и 
искусства, которым удалось создать наиболее правдопо-
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добную и эмоционально убедительную картину истори-
ческого величия или самобытности (исключительности) 
того или иного народа.

При этом, апеллируя преимущественно к истории и 
традициям, любое идеологическое построение всегда исхо-
дит, частично, из современного, а гораздо больше — из бу-
дущего (гипотетического) состояния общества, которое 
почти во всех случаях изображается сверхлаконично и 
предельно абстрактно, особенно когда речь идет о вы-
сшей — конечной цели. Как это ни парадоксально, но в 
наиболее «подробно разработанной» у нас социальной 
философии Карла Маркса будущее коммунистическое 
общество вообще никак не презентировалось, существуя 
лишь в качестве некой декларативной конечной цели, что 
оставляло огромные возможности для индивидуальных 
фантазий. С другой стороны, учения социалистов-уто-
пистов критиковались именно в силу сравнительно кон-
кретного изображения «идеального общества», что легко 
обнаруживало фантастичность предлагаемых сюжетов.

Таким образом идеология создает своеобразный по-
веденческий (по аналогии с нынешним валютным) кори-
дор. И даже гораздо более важный, чем валютный. Так, 
например, социальное прогнозирование в деидеологизи-
рованном пространстве является весьма неблагодарным 
и даже отчасти паранаучным занятием — так как отсут-
ствует система «координат» и ограничений. Поэтому, ни 
один серьезный эксперт не может сегодня более или менее 
определенно сказать, что ожидает нашу страну хотя бы в 
среднесрочной перспективе, каким будет общество и госу-
дарство. Нет смыслового поля — нет системы отсчета.

Три варианта подхода к созданию идеологий

В настоящее время существует несколько основных 
подходов к проблеме идеологии.
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Представители либерально-консервативной идеи, 
как свидетельствуют их частные подходы, исходят из 
убеждения, что идеология не должна носить политиче-
ский характер, а иметь принципиально прагматический и 
даже «приземленный» облик, опираясь преимущественно 
на общечеловеческие ценности: семья, религия, частная 
жизнь, собственность, безопасность и т. д. Крепкие убеж-
дения и личные твердые взгляды, как считают они — луч-
шая идеология. Это очень хорошо для Запада, где, как уже 
отмечалось, не прерывалась преемственность поколений. 
Только непонятно — откуда возьмутся эти убеждения и 
взгляды у нас? Где искать социальные образцы?

Левые политические партии, фаворитом среди ко-
торых в современном мире являются социал-демократы 
(а у нас — коммунисты), традиционно гораздо большее 
значение придают политической составляющей и аги-
тационной работе, т. е. трансляции идеологии и практи-
ческой работе с массами. Эта достаточно неоднородная, 
но влиятельная в современном мире сила способствовала 
становлению новых политических механизмов взаимно-
го сдерживания, весьма благотворно повлиявших на об-
щественную жизнь практически во всех цивилизованных 
странах. Среди ее основных достижений прежде всего 
можно назвать возникновение социальной ориентации 
рыночной экономики. Но одновременно с этим в рам-
ках последнего направления сформировались ряд попу-
листских идеологем, в частности, в нашем (советском) 
варианте — безбрежная социальная мифология, связанная с 
идеями обязанностей государства перед гражданами (кон-
серваторы по этому поводу справедливо заявляют, что 
ориентация на реализацию коммуно-демократического 
варианта этой идеи создает и невероятно усиливает соци-
альный паразитизм некоторых групп населения). 
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Высокая жизнеспособность этой мифологии связана 
с индивидуально приятной (для значительной части лю-
бого социума) уверенностью в будущем торжестве если 
не бесклассового общества, то хотя бы межклассового 
социального партнерства, при этом — преимуществен-
но на основе перераспределения капитала от имеющих 
таковой к неимущим слоям населения. Это также одна 
из утопий, частично реализующаяся в развитых странах 
(и гораздо менее представленная в развивающихся).

Третьей важнейшей политической силой современ-
ного мира (со своими подходами к идеологии) являют-
ся националистические и национально-патриотические 
движения, получающие все большую популярность не 
только в России или странах Востока, но и на Западе, в 
том числе в государствах с солидной демократической 
традицией. Например, на президентских выборах, со-
стоявшихся во Франции в апреле 1995 года, политики, 
исповедующие крайне националистические взгляды, по-
лучили около 20 процентов голосов избирателей, что су-
щественно превысило ожидания аналитиков.

Представители последнего направления практиче-
ски всегда имеют достаточно подробно разработанную 
идеологию. В ней всегда чрезвычайно усилен, идеали-
зирован и мифологизирован образ истории страны и 
народа, где ведущая или очень важная роль придается 
титульному этносу, при этом конечное целеполагание, 
как и у коммунистов, почти игнорируется. Эти идеи за-
служивают самого пристального внимания не только 
в связи с их огромной силой и даже — в той или иной 
степени — естественностью для любой страны и любого 
народа, но и в связи с прогнозами некоторых западных 
специалистов о том, что XXI век может стать веком этно-
государств.
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в поисках научной идеологии

В нашей стране уже давно предпринимают попыт-
ки создания идеологии, способной возродить Россию 
на основе специфически национальных духовных ценно-
стей, к которым причисляют православие, соборность, 
имперскость; то есть — речь идет по существу о разви-
тии или модификации «русской идеи», которая вступа-
ет в противоречие с националистически окрашенными 
регионами и Западом. А Центр, идя на поводу Запада и 
(в ряде случаев — воинствующего) национализма регио-
нов, последовательно старается избегать даже малейших 
поводов для обвинений в русском национализме, тем са-
мым — по сути — проводя политику денационализации 
титульного этноса и лишая его огромного духовного по-
тенциала. В итоге власть, вряд ли желая этого, оказыва-
ется косвенно на стороне тех, кто не принимает нашей 
самобытности, нашей особой духовности, кто относился 
к нам с уважением лишь из страха перед нашей мощью 
и привык считать наш народ варварским, склонным к 
рабству и деспотии. Запад можно понять: все непонятное 
пугает, и поэтому ему бы очень хотелось иметь здесь бо-
лее привычную для него веру, политическую структуру и 
государственную форму. Но привычное для Запада мо-
жет никогда не стать привычным для России.

Особое противодействие в последние годы вызывают 
любые упоминания имперской идеи, которая всегда по-
дается с оттенком негативизма и — что характерно — ис-
ключительно с современной точки зрения: неприятия на-
родов и государств, осуществляющих территориальную, 
военно-политическую, экономическую и культурную 
экспансию. Но давайте вспомним и признаем, что отно-
шение мирового сообщества к Англии, Египту, Италии 
или Китаю не в последнюю очередь обусловлены их, без-
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условно, Великой имперской историей и их безусловным 
национальным уважением к этой истории. Фактически, 
большинство народов с великой культурой прошли через 
этап империй и завоеваний (иных способов выяснения 
отношений с ближними и дальними соседями, кроме как 
военного, до недавнего времени вообще не существова-
ло). Наблюдая англичан в их стране и за рубежом, лег-
ко убедиться, что именно имперское прошлое и его присут-
ствие в памяти народа придает его национальному самосо-
знанию и культуре всемирно-исторический масштаб.

У нас, в отличие от упомянутых выше моноэтносов, 
много сдерживающих факторов. Но их было не меньше и 
в дореволюционной России. Так ли уж мы правы, когда 
сами себя убеждаем, что в данный момент строить или 
создавать общенациональную идеологию в многонацио-
нальной и поликонфессиональной России невозможно? 
Разумно ли и далее замалчивать, что национально ориенти-
рованные идеологии полным ходом развиваются в ряде реги-
онов России, в том числе — идеологии имперского характе-
ра, когда реально существовавшие или мифические влас-
тители той или иной части России подаются в качестве 
национальных героев. А где наши герои? Где наше геро-
ическое прошлое? Где то, чем гордились десятки поколе-
ний русских — этнических и неэтнических.

Может быть, пора переосмыслить эту излишнюю 
стыдливость и безликость, вспомнив, что «уничижение 
паче гордости»? Становление новых идеологических 
образов, стереотипов и парадигм восприятия возможно 
только на основе преемственности. Конечно, это будет 
другая идеология, но она должна выполнять все важней-
шие социальные функции, включая функцию нацио-
нальной гордости. 

«Мифы и сказания Древней Греции» — для Греции 
это не только мифы, так же как и «Библейские сказа-
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ния» — для евреев. В известном смысле можно сказать, 
что именно миф, в том числе социальный или политиче-
ский, играет важнейшую позитивную роль, гармонизи-
руя отношения между человеком и окружающим миром 
и придавая неочевидный смысл его существованию.

Роль социальных мифов

Если мы принимаем мифологический подтекст идео-
логии, то одним из следствий подобной позиции станет 
осознание связи функционирования социального мифа 
и его вневременного (вечного) характера (как отмечал 
Клод Леви-Стросс, миф — это «машина для уничтоже-
ния времени»). Эффективный социальный миф не мо-
жет ориентироваться на сиюминутные или даже долго-
срочные программы (кого бы то ни было) или ценности, 
существование которых изначально ограничено некими 
хронологическими рамками. 

В этом смысле представляется совершенно неверным 
ставить вопрос о так называемой «идеологии реформ», хотя 
содержательных возражений против нее нет. Но в основу 
идеологии следует положить некие универсальные, «год-
ные на все времена» ценности в их архетипическом и ис-
торически адекватном варианте.

Ценности такого рода, какими бы ни казались они 
абстрактными, будучи мифологизированы и увязаны с 
национальными архетипами, потенциально способны 
действовать гораздо более эффективно, чем любые зако-
ны и насильственные меры (во всех областях обществен-
ной жизни и экономики). Но вряд ли это произойдет ско-
ро. Это слишком «микрофизика». Власть же всегда более 
озабочена «макрофизикой» и ей редко достает мудрости 
опуститься с ее вершин до понимания этой далеко не 
очевидной микро- и метафизики, а интуитивно чувствуя 
в ней огромную силу — власть всегда боится утратить 
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контроль над этой областью или передать ее кому-либо 
другому. Поэтому идеология пока остается областью и 
предметом деятельности дилетантов и политических спе-
кулянтов. При этом не учитывается, что жизнеспособная 
идеология не делается «под власть» и не может существо-
вать «под властью»; скорее наоборот — власть не может 
быть жизнеспособной, оказавшись вне смыслового поля.

И последнее. Мы регулярно публикуем сводки по со-
стоянию экономики в странах СНГ и новых государствах, 
образовавшихся после распада СССР, и видим, что в не-
которых из них экономическая ситуация гораздо хуже на-
шей. Но не менее важным и совсем не праздным является 
вопрос — в чем основное отличие социально-психологи-
ческой ситуации в современной России от других стран, 
образовавшихся в результате распада СССР? Ответ час-
тично содержится в основном тексте. Но в заключение 
хотелось бы сделать еще одно существенное примечание: 
латыш или эстонец, или даже гораздо менее экономиче-
ски благополучные украинец или таджик воспринимают 
нынешние трудности через призму гордости и достоин-
ства, которые дала им обретенная (хотя и случайно) на-
циональная независимость. Российская независимость 
обернулась национальным унижением. Возрождаться же 
можно только гордо.

Санкт-Петербург  
10 августа 1996 года

дополнение к 3-му изданию
Попытаемся сделать некоторое обобщение. Фак-

тически, все предлагавшиеся и реализованные в начале 
1990-х модели и варианты преобразований следовало бы 
оценить как неадекватные состоянию социума (не эко-
номики, а именно социума). В результате, как уже отме-
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чалось. установилось то, что называют «диким рынком», 
который (в качестве оправдания непродуманной поли-
тики) был провозглашен естественной стадией развития 
современной России. Дикий капитализм в стране высо-
чайшей культуры, выдающихся научных и технических 
достижений, в обществе достаточно высокой морали и 
поголовной грамотности? Стоило бы обратить внимание 
на то, что кроме экономических задач преобразования 
России в процессе «шоковой терапии», скорее всего, не-
осознанно ставились еще несколько других, в частности: 
задача максимально быстрого устранения из обществен-
ного сознания политических убеждений и социально-
психологических чувств, предпочтений и ожиданий, су-
ществовавших в предшествующий (социалистический) 
период. Реформаторы стремились как можно быстрее до-
стичь «точки невозврата» к прошлому, преодолеть крутой 
поворот и выскочить на путь капиталистического разви-
тия, при этом совершенно не учитывая, что социально-
психологические процессы имеют свою динамику, мало 
зависящую от экономических факторов. Тем не менее, 
властные структуры всех уровней не могли не заметить, 
что уже через 2–3 года психологическое сопротивление 
реформам начало последовательно нарастать. Поэтому 
капиталистические отношения (а отношения — это не 
экономическая, а психологическая категория) в нашем 
варианте не развивались, а насаждались, то есть внедря-
лись путем насилия над социально-психологической струк-
турой общества и ментальностью народа. Фактически — 
один диктат (при этом — на основе мощной идеологии) 
сменился другим, якобы — деидеологизированным (но 
отсутствие идеологии — это также идеология, точно так 
же как атеизм — это тоже вариант веры). 

Концепцию деидеологизации современного обще-
ства выдвинул в конце 1950-х годов американский социо-
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лог Даниэл Белл. Ему же принадлежит «первая редакция» 
концепции постиндустриального общества и идея о том, 
что научно-технический прогресс сводит к минимуму 
саму возможность социальных революций. Однако он же 
(уже в 1965) в книге «Конец идеологии» был вынужден 
признать, что его прогноз деидеологизации не оправдал-
ся. Более того, Белл подчеркнул социальную значимость 
идеологии, а также указал на то, что технократические 
подходы к системе управления обществом только обос-
тряют антогонистические (классовые) противоречия. 
Надежды на трансформацию капитализма Белл связывал 
с появлением новых принципов управления, в частно-
сти — с меритократией (властью достойных)2. Несмот-
ря на мою (М. Р.) давнюю и самую искреннюю привер-
женность этой идее, даже надежда не ее реализацию 
представляется мне утопией (это было бы счастьем для 
 2 Понятие «меритократия» имеет несколько значений. В данном случае 

имеется в виду создание условий для того, чтобы к государственному 
управлению на всех уровнях приходили наиболее подготовленные и 
способные к такой деятельности люди. В качестве способа достижения 
такой цели можно было бы указать, в первую очередь — ограничение 
избирательного права на основе уровня образования (например, только 
высшего), зрелости личности (не моложе 30 лет), ценза оседлости (то есть 
стабильного проживания в конкретном регионе, возможно — не менее 
5 лет), наличия собственности, семьи и детей, что обеспечивало бы более 
высокий уровень социальной ответственности. Фактически, речь идет о 
той части общества, которая уже имеет определенный жизненный и про-
фессиональный опыт, разбирается в экономике и политике и способна 
критически оценивать политические программы тех или иных партий и 
движений или конкретных личностей. В процессе дискуссий с коллегами 
мной неоднократно приводился простой пример: ни у кого не вызывает 
неприятия идея о том, что вопрос о стратегии и тактике лечения того или 
иного пациента должен решать консилиум высококвалифицированных и 
опытных врачей, но к решению судьбоносных решений для всей страны 
этот принцип почему-то считается неприменимым. Наиболее частыми 
вариантами «против» были: «Это нарушает принципы демократии и ни-
когда не будет принято»; другие также ссылались на нереальность такого 
подхода, так как он «фактически, сводит на нет беспрецедентные условия 
для манипуляции политически малограмотными и социально-незрелы-
ми избирательными массами».
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любого народа, но слишком опасно для любой власти, 
которая никогда этого не допустит). В заключение хотел 
бы отметить еще одно чрезвычайно важное положение: 
социальная жизнь и культура, в отличие от научно-техни-
ческого прогресса, развивается по качественно иным сцена-
риям и законам. В культуре и в социальной жизни новое 
не сменяет старое, а происходит расширение сфер социо-
культурного пространства. При этом — для современ-
ного капитализма (в отличие от предыдущих периодов 
развития) характерно разобщение единства экономики, 
управления и культуры, при этом технократическая (бю-
рократическая) система управления постепенно все более 
явно входит в противоречие с классическими принципа-
ми демократии. Фактически, происходит профанация 
демократических идей, как идеологии Нового времени. 
И это еще раз приводит нас к выводу о необходимости 
переосмысления идей развития современного мира.
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глава 2

Социальная терапия,  
уровень и качество жизни 

в современной России1

Социальная терапия

Понятием «социальная терапия» обычно объединя-
ются методы воздействия на социальное поведение граж-
дан в интересах решения тех или иных общенациональ-
ных задач или предотвращения тех или иных негативных 
ситуаций и возможных последствий непопулярных ре-
шений.

Вопрос о том: «Как должна строиться социальная те-
рапия?» — неоднократно обсуждался в последние годы, 
но особенно активно в последние месяцы, когда правя-
щая и партийная элита, а также журналистское сообще-
ство занялись поиском более эффективных коммуника-
ций и способов поддержания социальной стабильности 
в условиях мирового кризиса. Этой проблеме был посвя-
щен Всероссийский форум журналистов, который про-
ходил в Петербурге в феврале-марте 2009 года, но каких-
либо кардинальных решений проблемы найдено не было. 
Представители «Единой России» сообщили о создании 
антикризисного штаба партии и одновременно конста-
тировали, что специалисты по связям с общественностью 
сегодня не востребованы. В конечном итоге форум сделал 
лишь один — не слишком прагматичный — вывод, что 
PR-специалисты должны осознавать опасность деста-
 1 Доклад на заседании Научно-экспертного совета при Председателе Со-

вета Федерации РФ (09.12.2009).
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билизации общества и избегать нагнетания социальных 
конфликтов, то есть: максимально сглаживать и дозиро-
вать негативную информацию, что, в целом, при отсут-
ствии адекватной оценки проблемы, вполне логично.

основы формирования социальной общности

Современное понятие «социальной терапии» возник-
ло в 50-х годах XX века в Великобритании, и вначале было 
связано почти исключительно с социальной адаптацией 
инвалидов и детей, страдающих задержкой развития. Од-
нако существуют более ранние и гораздо более значимые 
исторические аналоги. Социальная терапия всегда была 
ориентирована на широкие массы, а если выражаться точ-
нее — на малообразованные, маргинальные2 и нестабильные 
группы населения, и в первую очередь — на подрастающее 
поколение. Когда в XIX веке в Германии было введено 
всеобщее начальное образование, оказалось, что далеко 
не все дети способны его освоить. Значительная часть та-
ких детей отчислялась из народных школ и, оказавшись 
предоставленной улице, быстро пополняла ряды асо-
циальных и преступных элементов. Поэтому оказание 
помощи этим группам населения начинает рассматри-
ваться не как проявление гуманности, а как социальная 
необходимость — как способ предотвращения исходя-
щей от них общественной опасности. Основным способом 
решения этой проблемы стало воспитание, основанное не 
на школьных знаниях, а на идеях нравственности с опорой 
на раннюю социализацию таких детей с привлечением их 
к общественно значимому труду (естественно, с учетом 
их возможностей). Таким образом, вместо того, чтобы 
на протяжении еще ряда лет находится в унизительном 

 2 Маргинальная группа — группа, находящаяся на границе различных со-
циальных групп, систем или культур и испытывающая влияние противо-
речащих друг другу норм, ценностей, идеалов и т. д.
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положении вечных двоечников, копить ненависть и аг-
рессию к учителям и более успешным одноклассникам, 
такие дети и подростки рано входили во взрослую жизнь, 
начинали зарабатывать, и чувствовать даже некоторое 
превосходство над своими сверстниками.

Гораздо позднее понятие социальной терапии ста-
ло употребляться применительно ко всему социуму, при 
этом было установлено и затем многократно подтверж-
дено практикой, что, хотя социальная терапия направлена 
на урегулирование негативных чувств, мыслей и отноше-
ний личности или тех или иных социальных или националь-
ных групп, ее первоочередной задачей является наполнение 
жизни людей смыслами. Вторая составляющая, на первый 
взгляд, не столь очевидна — формирование социальных 
образцов нравственного поведения.

Любой народ с точки зрения социологии — это, прежде 
всего, та или иная совокупность людей, рассматриваемая с 
точки зрения их социальной общности. На чем основывает-
ся эта общность? На общности языка, культуры, истории, 
территории, религии, традиций и обычаев, но в такой же 
степени — на общности целей, задач, смыслов жизни и 
представлений о настоящем и будущем. Подчеркнем — 
общности, признаваемой всеми социальными группами, 
независимо от их национальности, вероисповедания, со-
циального, материального и всех прочих статусов. Необ-
ходимость всеобщего признания таких представлений о 
настоящем и будущем неизмеримо возрастает, если хотя 
бы по одному из упомянутых параметров в социуме име-
ется то или иное «рассогласование», например, по языку 
или традиции, по оценке тех или иных исторических со-
бытий и т. д.

Несколько лет назад группой петербургских ученых 
была инициирована дискуссия по вопросу: откуда они 
берутся и что такое смыслы жизни? В итоге были сдела-



184

Часть третья 
Психологические проблемы современности

ны весьма непростые, хотя и не такие уж впечатляющие 
выводы. Во-первых, специалисты сошлись во мнении, 
что смыслы в большинстве случаев (для большей части 
людей) не находятся (самостоятельно), а привносятся 
кем-то; применительно к большим социальным груп-
пам — обычно — выдающимися мыслителями. Во-вто-
рых, смысл появляется только тогда, когда в его основе ле-
жит некая благая цель, которая выходит далеко за рамки 
повседневного существования конкретного человека (или 
даже конкретного народа) и объединяет личность с той 
или иной референтной группой или большими массами 
других людей на основе единства высоких идей и идеа-
лов. При этом последние всегда носят нематериальный 
характер и символизируют наступление той или иной но-
вой эпохи. В этом случае собственные проблемы, обиды, 
утраты и конфликты конкретного человека теряют свою 
остроту и значимость, и оцениваются с точки зрения его 
вовлеченности в решение тех или иных общих (обще-
национальных, общенародных или даже общечеловече-
ских) ситуационных или эпохальных задач. Подчеркнем, 
что понятие «благая» чаще всего соотносится не с благо-
состоянием, а с некими нематериальными факторами, 
при этом — неважно, является ли эта цель реальной или 
иллюзорной: важно лишь ее общественное звучание и 
резонанс в чувствах социума.

объединяющие идеи и базисные потребности

Можно привести несколько (принципиально отли-
чающихся) исторических примеров таких объединяю-
щих и вдохновляющих массы идей. Например, идей демо-
кратии — «свободы, равенства и братства»; коммунисти-
ческих идей — об исторической роли пролетариата, как 
самого передового класса; фашистских идей — о превос-
ходстве германской расы и т. д. Еще раз обратим внима-
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ние, что не так уж существенно — насколько реальны, 
порочны или бесконечно иллюзорны эти идеи, включая 
не имевшую никаких исторических перспектив идею 
«свободы, равенства и братства». Важно лишь то, что они 
обладают некой особой энергетикой, заразительностью, 
и апеллируют к базисным потребностям личности.

Каковы эти базисные потребности? Большинство из 
них являются общими для всех живых существ — в пище, 
воде, среде обитания, территории, продолжении рода, 
безопасности. Но в человеческом сообществе появля-
ются некоторые дополнительные, не имеющие прямых 
аналогов в животном сообществе, в частности — в са-
моуважении, в признании, в торжестве справедливо-
сти, а также — в достатке, любви и счастье, и в уже не-
однократно упомянутом — смысле жизни. В последние 
десятилетия в этот список обычно вносят «потребность 
в информации».

С точки зрения социальной терапии, не так уж суще-
ственно: будут ли удовлетворены эти базисные потребно-
сти или имеется лишь вероятность, или — лишь деклари-
руется возможность их удовлетворения. — Люди нужда-
ются в вере и иллюзиях, и ничто не травмирует их психику 
больше, чем лишение этих двух аспектов типичного миро-
ощущения. При этом достаточно хорошо известно, что 
чем больше у конкретного человека (или группы людей) 
сомнений в верности тех или иных идей и иллюзий, тем 
больше усилий прилагается для их поддержания. Этот 
феномен существует как на уровне индивидуального, так 
и коллективного сознания.

Приведем конкретные примеры. Мы долго убеждали 
себя, а многие искренне верили, что «вдохновитель и ор-
ганизатор всех наших побед» — партия все предвидит и 
все решит; затем столь же слепо уповали на то, что «сво-
бодный рынок все отрегулирует», пока не столкнулись 
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с кризисом. Такими примерами наполнена вся мировая 
история.

образ будущего

Мы никогда не знаем будущего, поэтому в этой сфе-
ре всегда существовали, и будут существовать те или 
иные варианты мифотворчества. Одним из таких вариан-
тов мифотворчества было коммунистическое общество, 
другим — новым вариантом «светлого будущего» — стало 
общество потребления, где в качестве ведущих факто-
ров развития утвердились почти исключительно эконо-
мические показатели. Однако все люди живут вначале 
в духовном мире, а уже затем — в неком экономическом 
пространстве. И главное, как свидетельствует вся исто-
рия Человечества, состоит в том: какие идеи, какие нрав-
ственные императивы и общественные идеалы предлага-
ются той или иной футурологической моделью. Эти идеи 
могут реализоваться или нет, как это было с революцион-
ным призывом молодой демократии к свободе, равенству 
и братству, или с не менее революционными коммуни-
стическими лозунгами, или лозунгами начального пе-
риода современных российских реформ. Но именно эти 
образы будущего придают народу нравственные силы и чув-
ство достоинства, формируют социальную терпимость и 
даже жертвенность во имя — пусть и неизвестного, но 
предположительно — более счастливого и более справед-
ливого грядущего.

Можно положить всю жизнь на достижение достат-
ка и материального или социального благополучия. Но 
жертвовать собой можно только за идею, которая этого 
стоит. За последние десятилетия у нас сформировалось 
предельно негативное отношение к самому понятию 
«идеология», но любая идеология — это лишь некое поли-
тическое обрамление вечных нравственных идей с учетом 
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национальной и исторической специфики. Современному 
обществу не хватает именно нравственных ориентиров. 
Они вообще не провозглашены.

Особо следует отметить: если официальная государ-
ственная доктрина не предлагает таких идей, то в об-
ществе начинает разрастаться «автономное мифотворче-
ство», в первую очередь — на основе национальных, 
религиозных и классовых противоречий. То, что мы на-
блюдаем в современной России.

Имперские идеологии всегда пытались консолидиро-
вать нации и народы на основе мощной государственно-
сти, исторических побед и традиций. Эпохальные переме-
ны требуют качественно иного подхода. А именно  — кон-
солидации на основе некой (понятной широким массам) 
футурологической модели, не отрицающей прошлое, но при 
этом — обращенной в будущее, и обрамленной нравствен-
ными, а не экономическими идеями; что не менее сущес-
твенно — идеями предельно ясно сформулированными, 
провозглашенными на самом высоком уровне и обще-
ственно признанными в качестве достойных и подлежа-
щих реализации. Пока этого не произошло. И пока эта 
ключевая проблема не будет решена, ответить на вопрос: 
как должна строиться социальная терапия — нереально.

о социальном недовольстве

Попытаемся определить главный негативный фактор 
современной действительности: почти полностью утра-
чена система кооперативных связей между государством, 
его высшими институтами и широкими массами, кото-
рая лишь отчасти компенсируется непосредственной 
апелляций к народу и харизмой первых лиц государства. 
Государству не доверяют, не сочувствуют и не понимают 
происходящего. Ему адресует только все новые и новые тре-
бования заботы и чувство недовольства.
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Может быть, стоило бы подумать о том, что система, 
которую мы начали создавать 20 лет назад, оказалась с 
исходно прогнившим фундаментом? Мы провозгласили 
демократию, не вполне понимая, что зерна этой куль-
туры могут прорасти только на подготовленной почве, 
именуемой средним классом. В итоге, вместо ожидаемых 
с воодушевлением всходов, поле запестрело сорняками. 
Начались попытки исправить ситуацию, и добавить-таки 
хоть немного «почвы», которая оказалась чем-то вроде 
удобрения для сорняков — не более. Нужны иные под-
ходы.

Одна из непреложных и пока не получивших адек-
ватной оценки истин заключается в том, что без социаль-
ных образцов высокого и бескорыстного служения народу, в 
первую очередь — со стороны элиты общества, любые бла-
гостные разговоры о социальной политике ни к чему не при-
ведут. Эта первостепенная роль государственной элиты 
почти полностью утрачена, а вместе с ней — и понима-
ние того: какое общество мы строим, куда и зачем идем? 

Как неоднократно констатировали мои коллеги, бли-
жайшее будущее выглядит не таким уж привлекательным: 
«Одни будут продолжать наживаться, другие — будут 
копить недовольство всем, что происходит, а третьи — 
изыскивать дополнительные средства из бюджета, чтобы 
хоть как-то это недовольство снизить. Но однажды все 
это взорвется». И многие (далеко не последние) люди в 
нашей стране объективно демонстрируют такое пред-
чувствие. Поэтому и предпочитают руководить своими 
предприятиями, банками и даже губерниями — из-за ру-
бежа. На всякий случай. И там же держат свои сбереже-
ния, и там же их инвестируют.

Мы почему-то боимся обсуждать эту тему даже на 
уровне экспертного сообщества. Нет ничего удивитель-
ного в том, что День национального единства, как сим-
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вол единства элиты и граждан, не стал всенародным 
праздником. Современная элита и граждане — живут в 
двух разных измерениях. Общество не просто расколо-
то — значительная его часть чувствует себя подавленной 
и даже униженной, а возрождаться можно только гордо. 
Поэтому наряду с поставленными высшим руководством 
страны задачами модернизации экономики, не менее ак-
туальными являются задачи «модернизации» националь-
ного духа россиян. Кризис, безусловно, когда-то закон-
чится, но исторически значимое преодоление этого пе-
риода — без пересмотра ключевых положений социаль-
ной политики, восстановления роли национальной эли-
ты, социального партнерства и принципов нравственной 
регуляции в российском обществе — нереально.

качество жизни

Понятием «качество жизни» (в отличие от «уровня 
жизни», как аналога материального благосостояния) 
обычно объединяют показатели внутренних (душевных) 
ощущений благополучия и психологического состоя-
ния граждан. Высокое качество жизни характеризуется 
отсутствием серьезных психологических проблем, озабо-
ченности своим настоящим и будущим, свободой от пси-
хологических стрессов повседневной жизни, наличием 
широких возможностей для развития, повышения уров-
ня образования и культуры, доступностью информации, 
развитым чувством собственного достоинства и адекват-
ностью социальной действительности преобладающим 
в обществе представлениям о справедливости и нрав-
ственности.

Отметим, что практически все эти факторы относят-
ся к нематериальным аспектам человеческого существо-
вания. Более того, как было установлено еще в XIX веке, 
по мере повышения уровня жизни населения, значимость 



190

Часть третья 
Психологические проблемы современности

этих факторов постоянно увеличивается. В частности, 
уместно упомянуть несколько положений Закона Эрнста 
Энгеля (1821–1896): по мере роста личных доходов граж-
дан удельный вес расходов на продукты питания снижа-
ется, доля расходов на одежду и обувь, а также жилье и 
коммунальные услуги меняется незначительно, а доля 
расходов на удовлетворение культурных и иных немате-
риальных потребностей последовательно растет.

Применительно к современной российской действи-
тельности и условиям кризиса уместен вопрос: можно ли 
вообще говорить о качестве жизни, когда основная часть 
доходов более чем 50 % населения поглощается затрата-
ми на питание и коммунальные услуги? Скорее, стоило 
бы констатировать, что постановка вопроса о качест-
ве жизни вряд ли своевременна. Но это было бы грубой 
ошибкой. И совершенно не учитывало бы то, что уровень 
жизни, в свою очередь, является производным от качест-
ва жизни, что, к сожалению, мало осознается в стратеги-
ческом планировании развития страны, осуществляемом 
преимущественно на платформе экономизма.

Проблема социального неравенства

В первом разделе уже говорилось о смыслах жизни, 
которые остаются неопределенными для большей части 
российского социума. С этой же проблемой в значитель-
ной степени связана другая острейшая проблема — не 
подкрепленное той или иной объяснительной системой 
неравенство благосостояния граждан и порождаемое 
этим неравенством социальное расслоение и рост соци-
альной напряженности в обществе. 

Расслоение граждан по уровню жизни в любом обще-
стве неизбежно, и в первую очередь зависит от их личных 
качеств, таких как интеллект, склонность к обучению, 
любовь к труду, выносливость, предприимчивость, интуи-
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ция, организаторские и лидерские способности, ориента-
ция на достижения и т. д. Такие качества, в том числе — 
передаваемые по наследству и перенимаемые в процессе 
воспитания («социальное наследование»), способствуют 
тому, что в течение того или иного исторического пе-
риода (как правило, столетий) в обществе складывает-
ся расслоение на основе постепенно приобретаемой и 
принадлежащей тем или иным семьям собственности 
на средства производства. Так традиционно (в процессе 
напряженного труда нескольких поколений) формиро-
валась экономическая элита современного мира, что не 
менее существенно — на основе гласного или негласного 
признания первостепенной важности упомянутых выше 
личных качеств и обоснованного уважения к личным 
достижениям и частной собственности преуспевающих 
граждан. Это описание можно было бы обозначить как 
естественный путь развития.

Вряд ли уместно приводить данные о том, как и 
каким образом, появилась современная российская 
экономическая элита, впрочем, как и обосновывать спе-
цифику ее качеств, включая моральные и нравственные, 
для формирования которых не было соответствующих 
условий. Но, безусловно, следует констатировать, что 
в основной массе она вообще не признается в качестве 
таковой. Попытка навязать населению страны миф о 
том, что «первый миллион — всегда криминальный», не 
подтверждается появлением к концу 90-х годов XX века 
миллионеров из числа так называемых «черных ворот-
ничков», реально заработавших и скопивших эту сум-
му в полном смысле слова: «копейка к копейке». Здесь 
можно сформулировать еще один социальный закон: 
в обществе всегда имеются те или иные представления о 
возможностях формирования и скорости прироста честно 
нажитого капитала, и эти представления в значитель-
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ной степени определяют уровень социальной стабиль-
ности в обществе.

Эти идеи, в той или иной мере, уже в начале XX ве-
ка хорошо осознавались в западном мире (скорее все-
го, не без известных внешних «стимулов» в форме 
пролетарских переворотов в ряде стран). В частности, 
было объективно установлено, что неравенство доходов 
при достижении определенного уровня может создавать 
угрозы для политической и экономической стабильности 
государства. Поэтому в большинстве цивилизованных 
стран уже давно предпринимаются особые (как прави-
ло, законодательные) меры государственной политики 
для ограничений разрыва в доходах различных групп 
населения.

Экономические параметры  
социальной стабильности

Известно, что если на долю 40 % населения прихо-
дится менее 13 % общей суммы доходов страны, это 
приводит к последовательному росту общественного 
недовольства и чревато социально-экономическими и 
политическими потрясениями. Известны и основные 
инструменты государственного регулирования различий 
в доходах и их перераспределения, в частности: прогрес-
сивное налогообложение, налоги на имущество, предме-
ты роскоши и наследство, а также система социальных 
выплат. В России пока относительно устойчиво работает 
только последний фактор.

Для количественной характеристики расслоения на-
селения по уровню доходов обычно используется эко-
номический Закон Лоренца (1876–1959), впервые опуб-
ликованный в 1905 году. Этот закон основывается на 
сравнении, как правило, 20 % самых бедных и 20 % самых 
богатых семей конкретной страны, а также на отличи-
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ях распределения доходов от нормального (статистиче-
ского) распределения3.

Психологические препятствия роста 
производительности труда

Хотя закон носит, казалось бы, сугубо экономичес-
кий характер, он имеет самое прямое отношение к пси-
хологии промышленной производительности и мотива-
ции к труду. 

Если в стране, независимо от личного вклада в обще-
ственное благосостояние, существует приблизительное 
равенство доходов, у граждан практически полностью 
утрачиваются стимулы к высокопроизводительному тру-
ду (что мы имели в советский период). Но применительно 
к современному периоду не менее существенно, что и при 
резкой дифференциации доходов граждан происходит то 
же самое. 

Точных данных, что традиционно для российской 
статистики, нет, а по экспертным оценкам разрыв в до-
ходах между 20 % самых бедных и 20 % самых богатых 
в современной России составляет, как минимум, 1:20 
(в большинстве развитых стран этот коэффициент со-
ставляет 1:6–1:10). Учитывается ли этот фактор в планах 
модернизации экономики? Определенное неравенство 
доходов должно обязательно существовать, но уровень 
этого неравенства должен быть адекватным уже вскры-
тым экономическим законам и общественным ожидани-
ям социума.

Уместно еще раз вернуться к главному вопросу, лишь 
обозначенному в первой части: какое общество мы стро-
 3 Иногда считают только по 10 % с каждой «стороны», но это снижает до-

стоверность данных. А когда начинают сравнивать «абсолютно бедных» 
и «относительно бедных», отмечая некую позитивную динамику, что сей-
час получило определенное распространение, это имеет объяснение, но 
далекое от науки.
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им, к чему идем? Но вначале нужно ответить на ряд дру-
гих вопросов, так и оставшихся без ответа: что было пло-
хо, а что хорошо в нашем недавнем советском прошлом? 
От какого наследия этого прошлого мы отказываемся, 
а что стоило бы или обязаны сохранить? 

Качество жизни в советской период в целом было не 
ниже, чем в ведущих западных странах, хотя уровень жиз-
ни в СССР был, как минимум, вдвое ниже.

критерии качества жизни

Существуют достаточно точные социальные кри-
терии измерения качества жизни населения — это дан-
ные официальной статистики о социальных аномалиях: 
убийствах, грабежах, случаях хулиганства и тяжких теле-
сных повреждений, оставленных без попечения родите-
лях и брошенных детях, количестве осужденных, алко-
голиков и наркоманов, уровне безработицы и т. д. Эти 
данные доступны и не составит большого труда сделать 
их анализ за последние 20 лет — в целом, все эти показа-
тели ухудшились, какие-то в 2, а какие-то в 8 раз. Так и 
должно быть или — все-таки — стоит задуматься о вер-
ности избранного направления и способов реализации 
реформ?

Кроме упомянутых выше, имеется множество допол-
нительных индикаторов качества жизни. Часть из них, 
безусловно, учитывается в государственной политике. 
В частности, следует упомянуть здоровье населения, де-
мографические показатели, а также меры, направленные 
на удовлетворенность населения материальными усло-
виями жизни (достаток, жилье, питание, работа). Но не 
менее важными являются такие показатели, как удовле-
творенность положением дел в государстве и уверенность 
в адекватности перспективной государственной политики, 
осуществляемой в интересах обеспечения социальной спра-
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ведливости, безопасности и свободного развития граждан. 
Что не менее существенно, политики официально про-
возглашенной и разделяемой гражданами. 

Социологические опросы и статистика дают лишь 
косвенные характеристики того, что в целом именует-
ся духовным состоянием общества, и скорее отражают 
следствия его негативной или позитивной динамики, ка-
чественный перелом в которой всегда возможен. Именно 
от уровня духовности зависит число и содержание твор-
ческих инициатив, масштаб и эффективность реализа-
ции инновационных проектов, появление новых откры-
тий и изобретений, и всего, что обычно именуется посту-
пательным общественно-экономическим развитием. Но 
вначале требуется нравственный прорыв в будущее.
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Социальные процессы  
и терроризм в европе 

неочевидный образ будущего

Цивилизации... становятся жертвами 
самоубийств, а не убийств. 

А. Дж. Тойнби

введение1

Несмотря на то, что прагматически ценного для 
преодоления фанатизма и терроризма предложено не так 
уж много, теорий в этой области более чем достаточно. 
При этом характерная особенность большинства из них 
состоит в том, что они разрабатываются на уровне здра-
вого смысла и применительно к конкретной социально-
политической проблеме, одновременно с этим апелли-
руя к явлениям, выходящим далеко за рамки обыденной 
жизни. Как представляется, это не вполне адекватно, так 
как, с одной стороны, мы совершенно не учитываем ис-
торический контекст ситуации, а с другой, когда мы пе-
реходим к понятию «фанатизм», то тем самым заведомо 
обозначаем, что обращаемся к сфере иррационального, а 
при более пристальном взгляде мы не можем не замечать, 
что те или иные социальные эквиваленты терроризма 

 1 В основу материала положен доклад, представленный на 2-й Всероссий-
ской Конференции «Гуманитарные стратегии антитеррора. Психология 
фанатизма, страха и ненависти» (28.05.2005), а также выступление на сес-
сии советников «Россия-НАТО» (23.06.2005), затем частично перерабо-
танные и дополненные.
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присутствуют повсеместно. И, следовательно, его причи-
ны имеют какие-то более глубокие основания.

Исходная гипотеза

В 2003 году С. Твелмоу и Ф. Сакко высказали пред-
положение, что социальный активизм, фанатизм и его 
переход в идеи мученичества и терроризма — это явле-
ния одного порядка, а иногда — и звенья одной цепи. 
Сразу отметим, что термин «социальный активизм» (по 
сравнению с термином «социальная активность») имеет 
определенный негативный оттенок, подчеркивающий 
его деструктивную составляющую. Вышеупомянутыми 
авторами была также предложена гипотеза о существова-
нии неких «особых социальных факторов», ответствен-
ных за формирование террористов. Сформулированные 
идеи показались мне чрезвычайно интересными и позво-
лили качественно переосмыслить некоторые подходы к 
проблеме, которые содержались в моих предшествующих 
публикациях. Главный, хотя и предварительный, вывод, 
который я попытаюсь хотя бы тезисно обосновать, состо-
ит в том, что «социальные факторы» — это лишь то, что 
лежит на поверхности, в то время как стоило бы подумать 
о более серьезных категориях, вплоть до современных 
цивилизационных процессов.

немусульманский и немеждународный терроризм

Вероятно, будет нелишним напомнить, что хотя мы 
справедливо говорим о международном терроризме, на 
территории собственных государств мы гораздо чаще 
сталкиваемся с бытовым фанатизмом и криминальным 
и полукриминальным терроризмом своих же сограждан. 
На один крупный международный теракт приходятся со-
тни «локальных», обычно квалифицируемых как «хули-
ганство» и тысячи вообще никак не квалифицируемых. 



198

Часть третья 
Психологические проблемы современности

По сути, эти два вида терроризма отличаются только мас-
штабом угроз, жертв, требований и освещением в СМИ. 
Но мы почему-то не замечаем этих «параллелей». В ре-
зультате наше продвижение к пониманию ряда социаль-
ных процессов явно тормозится тем, что мы все время 
чего-то не домысливаем и не договариваем.

Палестинизация европы

Почему никто ставит вопрос о повсеместном 
росте террористического мировоззрения и случаев 
террористического поведения в самых немусульманс-
ких странах? При этом иногда мы стыдливо подчерки-
ваем национальную принадлежность террористов, но 
одновременно «вытесняем», что в большинстве случаев 
речь идет именно о наших согражданах, родившихся, 
получивших образование и воспитание в нашей же доб-
ропорядочной среде2. Здесь легко возразить, что меж-
дународный терроризм — это особое явление, которое 
включает такие специфические аспекты как финансовое 
и идеологическое обеспечение, координацию действий, 
планирование акций и т. д. А как объяснить никем не 
планируемое, но обильное появление скинхедов и им 
подобных группировок в самых демократических стра-
нах? Как объяснить то, что большинство террористов, 
как правило, являются гражданами тех же государств, 
где совершаются теракты? Почему они действуют не как 
граждане и, следовательно, не чувствуют себя таковыми в 
своих же странах? У меня нет однозначного ответа на эти 
вопросы, но этот раздел не случайно назван «Палестини-

 2 Когда этот материал был представлен впервые (2005), он подвергся самой 
жесткой критике, однако затем последовали теракты Андреса Брейвика 
в Норвегии (2011 — 69 убитых сограждан), Адама Ланзы в США (2012 — 
28 убитых), Дмитрия Виноградова в России (2012) и десятки аналогич-
ных, фактически, во всех европейских странах.
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зация Европы», и позволю себе высказать предположе-
ние, что в основе современной ситуации лежат не только 
идейные, религиозные или экономические конфликты, 
но и борьба за конкретные территории, а также — мен-
тальное пространство в целом и ценности, не имеющие 
материального выражения.

Феномен «чегеваризма»

Общеизвестно, что террористы-фанатики — это 
преимущественно молодые люди. Но их террористиче-
ское мировоззрение не сформировалось в одночасье. Та-
ким образом, мы должны предполагать, что предпосылки 
этого мировоззрения должны находиться где-то в под-
ростковом периоде, когда все мы (после предшествую-
щего периода идентификации с родителями) переживаем 
«кризис переоценки и самоутверждения» со склонностью 
подвергать сомнению все устоявшиеся нормы и правила 
в сочетании с юношеской агрессивностью.

При нахождении в здоровом социуме этой есте-
ственной психологической потребности противостоит 
консолидированная позиция взрослого большинства 
(и стабильное государство, как одна из важнейших «ро-
дительских структур»), и постепенно новое поколение 
становится социально более адаптивным. Но ситуация 
принципиально меняется, когда и это (взрослое) боль-
шинство оказывается в состоянии «кризиса переоценки», 
«пересмотра всех устоявшихся норм и правил» и т. д., что 
характерно не только для всего бывшего «социалистичес-
кого лагеря», но и для всего мира, который входит в новую 
эпоху и переживает системный кризис смены парадигмы 
развития одновременно со сменой национальной и конфес-
сиональной составляющих европейской популяции. В этой 
ситуации естественная (возрастная) агрессивность одних 
не только не встречает адекватного противодействия, но 
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и катализируется ситуационной агрессивностью старше-
го поколения (и уходящей и приходящей популяции).

Далеко не праздный вопрос: почему кумиром мно-
жества социальных активистов самого различного тол-
ка и террористов (одновременно) стал фактически один 
человек: сын плантатора, в 12 лет впервые выступивший 
против унижения школьным учителем, затем — врач по 
образованию и революционер (хотя сейчас его бы назва-
ли террористом), который на всех мировых сайтах харак-
теризуется как «человек высокой душевной чистоты и 
беспримерной самоотверженности»? Это именно тот со-
циальный образец, которому следует подражать? И есть 
ли у него достойные конкуренты?

«Родовой миф»

Если сформулировать вынесенное в заголовок поня-
тие предельно кратко, то это почти генетически заданная 
убежденность: «Мой род не может быть плохим!» А в бо-
лее общем варианте: «Мой народ не может быть плохим». 
Характерно, что «родовой миф» оживает всякий раз, как 
только возникает какая-либо угроза витальным потреб-
ностям конкретной личности, рода или народа. Витальные 
потребности обычно соотносятся с жизненно-важными 
факторами обитания: наличием достаточного количест-
ва воды, пищи, территории, возможностей для продол-
жения рода, но включают и такие, казалось бы, «несуще-
ственные» факторы, как самоуважение, престиж, чувство 
достоинства, наличие жизненной и исторической пер-
спективы и т. д. (причин для апелляции именно к этим 
последним факторам сейчас более чем достаточно).

Понятие родового мифа было бы неполным, если бы 
мы не учитывали всегда присутствующую при этом за-
щитную проекцию вины и агрессии вовне: если что-то 
плохо (в сфере удовлетворения всей «гаммы» или хотя 
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бы части жизненно важных потребностей), то виноват 
не я, не мой род, не мой народ. А кто? — Инородцы. При 
этом — в качестве главных виновников чаще избираются 
те, кого легко отличить по внешним признакам. И второе 
правило — они должны быть достижимы для наказания. 
Поэтому «виновные» всегда находится не где-то за тысячи 
километров, а в том же месте, где требует своего выхода 
(ситуационная или историческая) обида и агрессия. А ве-
роятность «наказания» невиновных усиливается, если 
они малочисленны и, фактически, беззащитны. Так по-
является социальная или национальная нетерпимость. 
Наиболее подвержена таким чувствам молодежь, для ко-
торой, как уже отмечалось, вообще характерна повышен-
ная агрессивность, а кроме того — жесткость установок, 
жестокая приверженность идеалам и бескомпромиссная 
ненависть при их крушении. Мне приходилось сталки-
ваться с этим и в городах России, и в Лондоне, и в Па-
риже. Везде одни и те же жалобы: вот пришли ЭТИ — и 
захватили рынки, гостиницы, торговлю, криминальный 
бизнес и т. д. Я всегда в таких случаях спрашиваю: «Вы 
живете здесь сотни лет, а почему сами ничего не захва-
тывали?».

Будущие примеры «развитых демократий»

Мной уже не раз обосновывалось, что все современ-
ные демократии находятся в затяжном периоде «стагна-
ции», хотя эти процессы в западном мире пока не слиш-
ком очевидны. Поэтому обратимся к более динамичным 
примерам «новых демократий», и прежде всего, в много-
национальных государствах.

Привнесенная демократия (с немедленно гаран-
тированными Конституцией всеми правами и свобо-
дами), при отсутствии демократической традиции и 
сохранении тоталитарного типа самосознания социу-
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ма, создает особую «питательную среду» для размноже-
ния вируса интолерантности и терроризма. Уверен, что 
никто не воспримет это всерьез, но терроризм заразен, 
и сейчас из традиционных очагов эта «инфекция» ак-
тивно распространяется по всему миру, передаваясь от 
человека к человеку информационным путем. В кратком 
варианте это трудно обосновать, но, безусловно, особо 
подверженной заражению этим вирусом оказывается 
категория уже упомянутых социальных активистов 
(во всяком случае, никто не заподозрит в террористе, 
скинхеде или фашисте «пассивную личность»). Такие 
психологические процессы идут и закономерно будут 
развиваться во всех, прежде всего — «нетрадицион-
ных», а затем — и в традиционных «демократиях», где 
все еще существует иллюзия того, что их (или наши об-
щие — европейские) демократические ценности всем 
сердцем будут восприняты всеми слоями населения, 
включая неуклонно растущую европейскую прослойку 
эмигрантов с Востока и Юга. Массовые выступления 
этой «прослойки» во Франции и Англии — далеко не 
последние примеры. А если не будут восприняты? Что 
будем делать? 

Потребность в зле и насилии

Зрелище зла и насилия порождает не только негодова-
ние, возмущение и презрение, но и потребность в отре-
агировании — потребность в зле и насилии. Страдают 
не только все свидетели преступления, включая убийц и 
еще не способных понимать трагичности происходящего 
безмолвных младенцев. Эпоха масс-медиа принесла не 
только информационную прозрачность нашего мира, она 
приоткрыла и темную бездну наших душ, дойдя до их са-
мых зловонных закоулков, где все более явно витает тош-
нотворный привкус крови. Присмотримся внимательнее 
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к современному кинематографу, который старательно 
удовлетворяет наши потребности и тайные желания, и 
одновременно пытается убедить нас, что происходящее 
в реальной жизни «не так уж страшно». Мы почти сми-
рились с тем, что мир несправедлив, и молча признали, 
что наши групповые интересы и ценности важнее инди-
видуальных, а наши коллективные европейские — даже 
несопоставимы со всеми иными. Нашими главными ге-
роями стали люди с оружием, и ежедневно в наших домах 
раздаются тысячи выстрелов и льются потоки крови с (по-
чему-то все еще именуемых «голубыми») экранов. Мы ка-
нонизировали демократию с таким же веским «обосновани-
ем», как ранее коммунизм — «учение Маркса всесильно, по-
тому что оно верно», и не хотим видеть ее пороков. Более 
того, мы решили «подарить» ее всему остальному миру, 
несмотря на его отчаянное сопротивление. Я не против 
демократии — я против насильственных даров и фети-
шей. Мне никак не понять: почему трагический больше-
вистский переворот в России, совершенный на герман-
ские деньги, был предательством, а финансирование не 
менее кровавых демократических преобразований там, 
где для них нет никакой почвы (например, в Ираке) — 
это благо.

Массовый гипноз СМИ и приверженность груп-
повой морали побуждает нас делать то, что мы никогда 
не стали бы совершать индивидуально, и даже думать и 
говорить совсем не так, как диктует нам совесть. И при 
этом мы настойчиво убеждаем себя, что мы — невинны; 
зло — не в нас; это нас — предали; это нас — обидели; это 
мы имеем право на возмущение и отмщение; зло должно 
быть уничтожено. Иначе «плохие ребята» разрушат наш 
мир. И чтобы этого не произошло, мы делаем все, чтобы 
разрушить их мир. Много ли добра и человечности в этой 
позиции?
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Простреленные идеалы

При современном военно-экономическом уровне 
сверхдержав, захват территории или подрыв экономики 
в том или ином регионе — это уже чисто «техническая» 
задача. А как быть с идеалами тех, кого захватили или 
подчинили? Много ли известно массовых случаев обмена 
идеалов и веры на бутерброды, джинсы или даже мерседе-
сы? Мы нарциссически уверены, что неевропейские страны 
(или эмигранты с Востока) страстно мечтают присоеди-
ниться к нашим идеалам. Так ли это? Если да, то почему 
мы постоянно твердим, что они угрожают нашему образу 
жизни? А мы — их? А если идеалов, которые составляют 
неотъемлемую часть личности (как рука или нога — часть 
тела), лишают насильно, не наивно ли ждать за это благо-
дарности со стороны травмированных миллионов? При 
самом лучшем исходе сражений мы сожалеем о тысячах 
погибших и покалеченных. Но кто может ответить: как 
отзовутся в веках простреленные идеалы?

Наша история, если мы все еще люди, — это история 
идей. Они у вас есть? Для Ирака или еще для кого-то? 
Предлагайте. Убеждайте. Доказывайте. Почему этого не 
делают? Почему ставка зафиксирована исключительно на 
подавлении? А из международных масштабов этот при-
нцип все более явно транслируется и «для внутреннего упо-
требления». И все это — на пути к дальнейшему развитию 
гражданского общества? Сомневаюсь. Где мы собираем-
ся его строить? На поле боя?

Может быть, было бы лучше признать, что в современ-
ном мире идеи уже не имеют значения — куда важнее 
нефть. И как не цинично это звучит, мир стал бы более 
понятным, ибо, как показывают специальные исследо-
вания, в условиях выживания никакие моральные и эти-
ческие нормы «не работают», культурная «надстройка» 
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личности исчезает, и обнажается «фундамент» — общий 
для нас и других животных... С учетом истощения пла-
нетарных запасов, и не только нефти, а в перспективе — 
пресной воды для сельскохозяйственных нужд и терри-
торий (независимо от того — будет ли потепление или 
похолодание) — это также один из возможных вариантов 
будущего, но, надеюсь, далекого.

главные инвесторы терроризма

Вернемся к внутренним вопросам. Если культура и со-
циум не принимает, не обсуждает или исходно отвергает 
идеалы потенциального социального активиста, а налич-
ная власть не обеспечивает его сколько-нибудь адекватной 
объяснительной системой современности, он легко может 
трансформироваться в социального фанатика. В принци-
пе, крах любых идеалов и иллюзий может быть причиной 
«некоторого умопомешательства», как Н. Бердяев опре-
делял фанатизм3. Мы видим, что в 2004–2005 именно мо-
лодежь в ряде новых стран, образовавшихся после распа-
да СССР, оказалась основной силой социальных взрывов 
и катаклизмов. Как представляется, из этого опыта еще 
не сделано должных выводов. Особенно с учетом неод-
нозначности подходов и оценок: победившие социаль-
ные активисты обычно провозглашаются героями, а по-
бежденные — чаще всего преступниками.

Мы забыли, что вся история человечества была 
пронизана поисками смысла и более совершенных чело-
веческих отношений, включая экономические. И каждая 
эпоха предлагала свои варианты, потому что, как свиде-
тельствует история, смыслы не находятся, а привносятся. 
А у каждого конкретного человека, как уже отмечалось, 
смысл жизни появляется лишь тогда, когда у него есть 
 3 Последние десятилетия предоставили нам уже сотни примеров такого ва-

рианта «некоторого умопомешательства».
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какая-то благая цель, общая с другими людьми и выходя-
щая далеко за рамки его повседневного существования. 
Есть ли такая цель у нас? А если нет — какими смысла-
ми заполнено наше существование? Ради чего мы могли 
бы еще немного потерпеть, в надежде оставить потомкам 
мир, который будет хотя бы чуть лучше? Где они — ду-
ховные лидеры Европейской цивилизации?

неочевидная легитимность современной модели 
европейских государств

Мы почему-то упорно не хотим замечать, что не толь-
ко на постсоветском пространстве или в афро-азиатском 
регионе, а везде в мире наблюдается кризис легитимности 
современной модели государственной власти и ее институ-
тов. Мной уже не раз поднимался этот вопрос, и здесь 
предложу только еще одно объяснение. Перед каждой 
личностью появилось слишком много угроз: экологи-
ческого, техногенного, социального и криминального 
происхождения, от которых власть не может защитить 
(а точнее — перед которыми она и сама оказалась безза-
щитной). В связи с этим граждане постепенно «переориен-
тируют» свою лояльность на другие общественные инсти-
туты (точнее — стихийные «организации самозащиты»): 
этнические группы, расы, религии, секты и т. д. (вплоть до 
сплоченности футбольных фанатов, находящих в ней ил-
люзию защищенности и силы, и — одновременно — ка-
нал, позволяющий дать выход агрессии). Государство в 
свою очередь усиливает свой прессинг и контроль над 
«плохими гражданами», а те в ответ начинают противо-
действовать этому контролю и прессингу.

Параллельно во всех странах (как результат последо-
вательного развития демократии?) растет роль и мощь 
государственно-охранительного аппарата, так как армия 
не готова и не может решать такие задачи (она вообще не 



207

Социальные процессы и терроризм в европе.  
неочевидный образ будущего

для этого). Тем не менее, армии тоже повсеместно усили-
вают. Неужели не понятно, что это ничего не даст. Здесь 
мы явно остаемся в плену иллюзий ушедшего в историю 
расколотого мира и противостояния сверхдержав. А сов-
ременное противостояние уже не «локальное» и не «вектор-
ное»; оно — по всему «периметру» и, как мне представляет-
ся, не вне, а внутри государств, общественное устройство 
которых уже неадекватно запросам новой исторической 
эпохи. Простейший вывод лежит на поверхности: «Надо 
укреплять государство!» Так ли? Вряд ли кто-то может 
усомниться, что СССР был мощнейшим государством. 
Сильно ли это ему помогло?

Священная корова

Нельзя не замечать и другого: на фоне последователь-
ного усиления государственно-охранительного аппарата во 
всех развитых странах, граждане чувствуют себя все бо-
лее беззащитными. Если довести этот тезис до крайности 
и апеллировать к преобладающим чувствам населения, то 
получится следующий (мягко говоря — мало приятный) 
вывод: государство еще может кого-то наказать, но в ряде 
случаев и ситуаций оно уже почти никого не может защи-
тить, включая депутатов, мэров, банкиров, бизнесменов, 
олигархов, губернаторов и т. д., которых, несмотря на ар-
мию телохранителей, убивают десятками каждый год (что 
уж там о простых гражданах в подъезде). И как Вам та-
кая демократия? И все равно — никто даже не заикается о 
кризисе демократии — «священная корова». Для кого?

Параллельно простейшие наблюдения показы-
вают, что во многих европейских странах обнаружи-
вается тенденция некоего злорадства в отношении 
ослабления государства, его институтов и лидеров, со 
склонностью винить во всех смертных грехах послед-
них. Это вряд ли рационально. Известное выражение: 
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«Государство — это я», — не более чем красивая фраза. 
Государство — это мы. И когда оно страдает, мы все — 
не в лучшем положении. Это повод для серьезных раз-
мышлений, а также для поиска и последовательного 
развития новых форм кооперативных отношений госу-
дарства и граждан, и я бы даже сказал — принципиально 
новых форм общественного договора о распределении 
обязанностей и ответственности.

ключевой вопрос

Ключевым вопросом для любого культурного сооб-
щества (тем более — для многонационального и поли-
конфессионального, каковым сейчас становится вся Ев-
ропа) является то: как, куда, кем и каким образом направля-
ется, модулируется и контролируется нормальная социаль-
ная активность (в том числе — оппозиционного регистра) 
и нормальная социальная агрессивность? Еще раз повторю: 
этот вопрос является ключевым, а его решение возможно 
только на основе высоких объединяющих идей. Так как, 
если не происходит адекватной разрядки вышеупомяну-
тых потребностей на социально значимые цели (а сама 
потребность, также как и потребность в ее реализации 
остается), они легко маргинализируются и принимают 
иные формы — вплоть до патологических проявлений в 
форме узко национального «идейного единства», или аг-
рессивности и фанатизма малых религиозных групп или 
даже «протестов» одиночек. Ни для кого не секрет, что 
национальная идея является самой мощной для иденти-
фикации и консолидации, и неуничтожимой. В постна-
цистский период мы (ученые) стыдливо отмежевались от 
национальных вопросов, как от неприличных, но они не 
исчезли. И есть масса достойных вариантов их решения.

Мы почему-то не замечаем, что живем в обществах, 
где агрессивность поощряется, и даже более того, низкий 
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уровень агрессивности, как индивидуальная или нацио-
нальная черта, в некоторых случаях подается как негатив-
ное качество (например, в известных фразах о «горячих» 
эстонских или финских парнях). Много ли исследований 
на эту тему?

кого мы пиарим?

Практически все, кто пишет о терроризме, очень 
часто упоминают, что мы сильно проигрываем ему в 
информационной войне. Это полуправда. Мы, факти-
чески, проиграли.

И даже не информационно, а, прежде всего, — с точ-
ки зрения идей и эмоционального лидерства. Нет нуж-
ды подробно раскрывать этот тезис. Достаточно прочи-
тать речи духовных лидеров террористов — они (даже 
не озвученные) эмоциональны и вдохновенны. Как 
это уживается со средневековыми (с нашей — европей-
ской — точки зрения) призывами к насилию, это уже 
другой вопрос. А затем прислушайтесь к обращениям 
наших лидеров. Много ли в них любви и вдохновенного 
чувства? Нет ли ощущения, что мы утратили некую духов-
ную опору, о чем страстно писал в связи с проектом объ-
единения Европы покойный Папа Иоанн Павел II, когда из 
европейской Конституции было исключено положение о 
христианских корнях будущего сообщества? И еще один 
вопрос: почему неудачи с объединением (пусть и полу-
распавшегося) христианского мира воспринимаются 
нами так трагически, а попытки объединения мусуль-
ман — исключительно угрожающе?

Бездумное упование на некое «нивелирование» 
межнациональных отличий в результате культурно-
го обмена и влияния якобы всесильных СМИ, так-
же как и попытка управлять социумами посредством 
умалчивания, полуправды или манипуляций, как показы-
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вает недавний советский опыт, где контролироватось 
все, не более чем иллюзия. Если внимательно вглядеть-
ся в содержание ведущих информационных каналов 
сверхдержав, якобы апеллирующих ко всему миру, то 
легко заметить, что мы уже давно «пиарим» только са-
мих себя (европейцев) и свои ценности, но успех этой 
многомиллиардной кампании в мировом масштабе (где 
нас — европейцев — сейчас около 21%) вряд ли будет 
больше, чем от тысячекратно транслированного «Пар-
тия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Неужели так 
трудно понять, что нельзя напиарить или распиарить ци-
вилизационные процессы? Последний вопрос пока очень 
мало исследован, а надо бы уделить ему самое при-
стальное внимание. Особенно, с учетом того, что по 
прогнозам авторитетных экспертов, к концу XXI века 
афро-азиатское население будет составлять до 85–90% 
планетарной популяции, так как прирост населения в 
наиболее развитых странах в период 2001–2050 годов 
составит 4%, в странах с «пограничной экономикой» — 
58%, а в беднейших — 120%.

какую войну мы ведем?

Нет ни малейшего сомнения, что международ-
ный терроризм ведет против нас самую современную 
информационную войну, сочетая точечные массирован-
ные удары (с помощью наших же высоких технологий, 
которые одновременно оказались мощнейшим оружием, 
обильно «разбросанным» в нашем глубоком тылу) с вы-
веренным информационным воздействием посредством 
наших же СМИ. Мы же противодействуем этому давно 
устаревшими (и стратегически, и тактически) методами 
прошлого тысячелетия. Не вдаваясь в подробный анализ, 
можно сказать, что это почти то же самое, как если бы 
против самых современных танков и самолетов были вы-
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ставлены конники с пиками, саблями и однозарядными 
винтовками образца Первой мировой.

Это в доинформационный период побеждал тот, кто 
нанес больший урон живой силе и технике противника. 
Сейчас победа измеряется не количеством загубленных 
душ, а влиянием на них. Что мы имеем в этом плане? Судя 
по воинствующей риторике лидеров некоторых западных 
государств, мы (объединенные европейцы) должны чувс-
твовать себя наступающей и побеждающей армией (или 
цивилизацией). Но в обществе как-то не слишком много 
ликования по этому поводу. Почему?

Умирать — за что?

Нашими общими усилиями мы создали прекрас-
ную материальную и духовную культуру, получившую 
наименование Европейской. Но она не единственная. 
В последнее столетие мы начали вначале объединять, 
а затем и путать культуру с техническим прогрессом, а 
чуть позднее — технический прогресс с цивилизацион-
ным процессом. Нет ли здесь заблуждения? Или даже 
ряда заблуждений? Действительно ли весь неевропей-
ский мир страстно мечтает присоединиться к нашей 
преимущественно благоухающей (а местами — все-таки 
дурно пахнущей — наркотиками, алкоголем, безверием 
и продажностью) цивилизации? А если нет — не хотят? 
Какое наказание ждет инакомыслящих со стороны тех, 
кто столетия отстаивал право на инакомыслие? Мы, где 
молчаливо, а где без ложного стыда — открыто, призна-
ли, что живем в обществе потребления. Да, можно по-
тратить всю жизнь, чтобы иметь как можно более ши-
рокий доступ к этому потреблению, чтобы иметь еще 
один дом или дворец, еще одну или две машины, еще 
один миллион или миллиард... но умирать за это — не-
льзя. Умирать можно только за идею. Назовите мне та-
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кую, общую для всего нашего евро-американского со-
общества?

Распад государств как прогресс

Что консолидирует нацию? Вовсе не границы (незави-
симо от того «открыты» они или задернуты «железным за-
навесом»), не флаг, не гимн, и не гражданство. Прежде 
всего, общность истории, языка, культуры, традиции 
и — самое главное — обращенность в общее (для всей 
нации) будущее, которое вначале существует только как 
идея. Естьли это сейчас? А когда мы говорим о многона-
циональных государствах, где общность истории, языка, 
культуры, традиции исходно отсутствует или была вы-
нужденной и временной (а толерантность почти всегда 
больше декларируется, чем существуют реально) — оста-
ется только общее будущее, и оно должно обладать рав-
ной привлекательностью для всех национальных и рели-
гиозных групп. Во всех остальных случаях «разложение» 
и распад неизбежны. Но стоит ли этого бояться? Был ли 
распад Римской или Австро-Венгерской империй исто-
рической ошибкой или все-таки прогрессом? Точно 
такой же вопрос можно было задать и о цивилизациях: 
шумерской, египетской, средиземноморской... Не отно-
сится ли это в равной степени ко всем существовавшим и 
существующим империям, включая такую виртуальную 
империю как «страны НАТО», где количество мусуль-
манского населения уже достаточно значимо и будет по-
следовательно возрастать? 

грозят ли межнациональные проблемы 
объединенной европе?

Здесь уместно вспомнить не лишенное оснований 
мнение Фрэнсиса Фукуямы о том, что напряжение меж-
ду различными общинами в социуме объясняется не столько 
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разными стартовыми возможностями, сколько отличиями 
менталитета. Фраза емкая, но не совсем понятная, по-
этому обратимся к конкретному случаю, к которому апел-
лирует цитируемый автор. Например, проблема «белых и 
черных» на протяжении длительного периода нарцисси-
чески воспринималась в американском обществе не как 
проблема разных ценностей (и их взаимной адаптации), а 
почти исключительно как проблема снисходительного со-
гласия белого большинства допустить в свои ряды немного 
черных, разделяющих их ценности. Не повторяется ли та же 
ситуация с мусульманским меньшинством в европейских 
странах? Пока — меньшинством, но уже достаточным для 
того, чтобы в некоторых из ведущих европейских стран 
появились целые районы, где вообще не употребляется 
язык титульной нации, и действуют совсем другие законы 
повседневности. Может быть, стоило бы более серьезно 
подумать о проблеме регионально, национально и рели-
гиозно адаптированного законодательства для всех много-
национальных и поликонфессиональных государств? Еще 
раз повторю: меньшинство, скрепя сердце, еще будет, хотя 
бы внешне, подчиняться нашим законам, сохраняя язык 
и традиционный уклад повседневной жизни в семье, как 
это реально происходит с мусульманским населением в 
большинстве западных стран. А когда оно станет большин-
ством?1 Не готовим ли мы себе ту же участь? Не придется 
ли потомкам тех французов, кто с настойчивостью, заслу-
живающей лучшего применения, сражался с платками 
школьниц-мусульманок, затем, подчиняясь законам боль-
шинства, в положенное время (под угрозой увольнения) 
искать в своих офисах стрелки, указывающие на Мекку?

 1 Через 7 лет после этой публикации в некоторых городах Бельгии и Дании 
было впервые ограничено использование христианской рождественской 
символики, в частности, елок, в общественных местах. Это ограничение 
было введено решением городской администрации.
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куда ведет депопуляция европы?

В октябрьском интервью (2005) российскому теле-
видению Председатель Совета Федерации РФ с огром-
ной обеспокоенностью сообщил, что, по прогнозам 
отечественных демографов, к 2080 году население 
России составит около 40 миллионов человек. Ужа-
сающая цифра. В связи с дополнительным вопросом 
было отмечено, что, предположительно — к тому вре-
мени в стране будет еще около 20 миллионов эмигран-
тов. В последнее трудно поверить. Особенно — с уче-
том нашей территории и перенаселенностью соседних 
государств. Эмигрантов будет, как минимум, 40–50 
миллионов. Иначе это будет «ничейная» территория. 
И нам уже сейчас, если мы хотим сохранить себя как 
народ, нужно иметь стратегическое решение этой про-
блемы. И ученым есть что предложить. Об этом нуж-
но было думать еще вчера, включая проблему специ-
фики эмиграции в Россию и будущее качество нации 
(как известно, интеллектуальная и финансовая элита с 
Востока и Юга — предпочитает Запад). Поэтому опыт 
Парижа, где уже сейчас около 30% населения — эмиг-
ранты с Востока и Юга, совершенно не применим к 
Москве, где таковых пока только 12%. Но есть общее — 
при отсутствии адекватной социальной и национальной 
политики мы можем увернно прогнозировать социаль-
ные взрывы и катаклизмы, которые в первую очередь за-
тронут столичные центры, особенно привлекательные 
для эмигрантов. Аналогичные процессы идут и будут 
продолжаться во всех европейских странах, так как по-
требность в эмигрантах будет последовательно расти, 
и уже есть специальные исследования по поводу ряда 
массовых профессий, которые практически никогда не 
избираются представителями титульной нации.



215

Социальные процессы и терроризм в европе.  
неочевидный образ будущего

Не хочется брать на себя роль Кассандры, но буду-
щие поколения, скорее всего, будут относиться уже к 
пост-европейской цивилизации. Хорошо это или пло-
хо? Если стать в нарциссическую позицию европейца, 
то плохо. Впрочем, точно так же реагировали бы совре-
менники позднего периода египетской цивилизации или 
любой другой. Если смотреть на это объективно — это 
не хорошо и не плохо, ибо неизбежно. О других вариан-
тах «решения проблемы», которые мне, как европейцу, 
омерзительны, я уже писал, и не буду повторять.

Терроризм — это следствие чего?

Вернемся к главному вопросу. Если мы хотим покон-
чить с терроризмом, то неизбежно должны подумать о 
будущих поколениях (15–18-летних), откуда терроризм 
уже на протяжении десятилетий черпает силы и сторон-
ников, а также о том, на основе чего и как формируется 
«террористическое мировоззрение».

К сожалению, у меня нет статистики и серьезных 
психологических исследований социального террориз-
ма подростков, который буквально захлестнул Россию 
и США после первых крупных терактов (2001–2004). Но 
мои американские коллеги, уделившие звонкам о мини-
ровании школ и убийствам, совершенных подростками в 
период после сентября 2001, более пристальное внима-
ние, в большинстве случаев обнаружили, что ведущими 
мотивами «малолетних террористов» являлись: протест 
против давления властных структур (собственных, юно-
шеских, и преподавательских организаций) и обесценивание 
человеческих отношений. Разве не те же факторы (даже на-
вскидку) проявляются в расстрелах сослуживцев в армей-
ской среде? Еще раз повторим: протест против давления 
властных структур и обесценивания человеческих отно-
шений принимал самые различные формы — от, казалось 
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бы, безобидных, до поражающих своей жестокостью. 
При одних и тех же побуждающих мотивах. С этой точки 
зрения уместно задать еще один вопрос: так ли уж сильно 
отличаются анонимный звонок о мнимом минировании 
школы от расстрела одноклассников или массового за-
хвата заложников? Количественные ли это отличия или 
качественные (с точки зрения мотивов преступления и 
способствовавших ему факторов)? Понятию «психиче-
ская травма» мною посвящена отдельная монография2,  
а здесь только отмечу, что «этническая психическая 
травма» (нанесенная иной этнической группой) — всег-
да имеет качественно иное содержание, смысл и по-
следствия.

В данном случае мы не говорим о противодействии 
терроризму — те, кто стали на этот путь и уже запятнали 
себя кровью, вряд ли повернут назад. Ничто не внушает 
такого оптимизма. Но можно ли предложить какие-либо 
механизмы профилактики развития террористического 
мировоззрения и следующего за ним действия? В обще-
стве существует достаточно широко распространенная 
точка зрения, что «терроризм — это следствие деятель-
ности террористов». Не заблуждение ли это? И даже если 
принять эту точку зрения, как верную, то тогда возникает 
второй вопрос: а следствием чего является появление самих 
террористов и террористического мировоззрения? Вопрос 
пока, фактически, не осмысленный.

о чем стоит подумать?

Может быть, нам стоило бы больше думать о том, 
созданы ли реальные условия для того, чтобы социальные 
активисты (прежде всего — молодые люди) имели возмож-
ности для выражения своих мнений и точек зрения (каковы 
 2 Решетников М. М. Психическая травма. — СПб.: Восточно-Европейский 

Институт Психоанализа, 2006. — 322 с.
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бы они ни были)? Существуют ли в современных обще-
ствах действенные механизмы, которые позволяют от-
дельным людям, профессиональным, религиозным или 
национальным группам быть услышанными? Возмож-
но ли вообще создание такой ситуации, которая будет 
побуждать социальных активистов самого различного 
толка к сотрудничеству? Как обеспечить формирование 
более безопасной, ответственной, надежной и более про-
гнозируемой социальной атмосферы, где люди смогут 
актуализировать свои цели и потребности, не прибегая 
для утверждения своих идей к ущемлению свободы окру-
жающих?

Психопатология нашего героического прошлого

В предшествующих публикациях мной и другими 
авторами уже обосновывались представления, что при 
наличии в истории того или иного народа тяжелой психи-
ческой травмы, связанной с массовым (национальным) 
унижением, через какой-то достаточно длительный пе-
риод (десятилетия и даже столетия) могут «вызреть» те 
или иные ложные идеи (или идеи отношения), которые, 
при наличии сопутствующих условий (дополнительных 
негативных экономических, социальных или полити-
ческих факторов), затем превращаются в непоколеби-
мую убежденность конкретного народа или этнической 
группы в своей правоте, избранности Богом, а также — в 
особой мессианской роли в сочетании с идеями гордо-
сти, величия и самопожертвования во имя искупления 
или отмщения, при этом такая «мессианская роль» мо-
жет приобретать самые жестокие формы реализации�. 
 3 Те или иные массовые травмы имеются в истории почти всех народов, 

хотя нельзя не признать, что некоторым «повезло меньше». Отношение 
к этим травмам также сильно варьируется, и всегда определяется пози-
цией государственной элиты, которая может, как последовательно ми-
нимизировать их роль в национальном сознании, так и использовать 
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Было также предложено распространить это предполо-
жение на все некогда гонимые, колониальные или полу-
колониальные народы, которым затем была дарована сво-
бода или возможность вернуться на свои исторические ро-
дины и очень скоро ощутить себя на обочине истории и 
цивилизации. В целом, пока нет оснований отказываться 
от этой гипотезы, у которой имеется масса исторических 
подтверждений, начиная с библейских времен и до наших 
дней. Но я бы добавил к списку «гонимых, полуколони-
альных и колониальных народов» все пост-имперские и 
пост-тоталитарные (психологически «поврежденные») 
сообщества, у которых мы можем предполагать ничуть не 
меньше поводов для аналогичных феноменов. Если быть 
более точным, речь идет об исторических предпосылепх 
для отреагирования массовых психических травм, траги-
ческие сведения о которых транслируются из поколения 
в поколение конкретного социума. В итоге в мире явно 
начинает преобладать паранойяльный тип мышления и 
принятия решений.

как мы стимулируем террористическое поведение?

Как представляется, на первый взгляд — закономер-
ная и понятная защитно-агрессивная позиция обще-
ства в отношении террористов, одновременно является 
самостоятельным катализатором социальной нестабиль-
ности. Общество со всей очевидностью демонстрирует 
свое презрение, свою ненависть, свое искреннее жела-
ние покончить с этим явлением, но, в последнем случае, 
с ориентацией почти исключительно на силовые мето-
ды — уничтожить. И, увы, не терроризм, а только терро-

как инструмент влияния в своих узко корыстных (экономических или 
политических) целях. Единственной общенациональной травмой, при-
знанной всем мировым сообществом пока является Холокост. А сколько 
таких холокостов было в истории?
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ристов. Агрессия последних рождает ответную, что почти 
закономерно, а учитывая родовую, тейповую или кла-
новую структуру семей террористов, все возвращается к 
«истокам», и начинается новый «цикл». Круг замкнулся. 
Казалось бы — все верно. Особенно если исходить из за-
кона Талиона и немного отвлечься от того, что мы живем 
в XXI, а не в каменном веке или средневековье. Может 
быть, здесь тоже требуется некое переосмысление? Стра-
дания, жертв и ненависти с обеих сторон все больше, а ре-
шения — нет. Неужели его действительно нет?

внеэкономические факторы размежевания

В силу довлеющих представлений мы склонны ви-
деть в терроризме почти исключительно экономичес-
кие составляющие. Мы явно недооцениваем роль идей. 
Трудности объединения Европы исключительно на плат-
форме экономизма хорошо известны4. Объединенными 
усилиями мы строим мосты, дороги, школы, но смысло-
вое пространство Европы и мира уже давно производит 
впечатление то ли недостроенного, то ли уже разрушаю-
щегося. Гуманитарные идеи и ценности составляли стер-
жень европейской цивилизации. Есть ощущение, что 
эти ценности сейчас подвергаются переоценке или даже 
обесцениваются, несмотря на их повсеместную деклара-
цию. И здесь вряд ли уместно ругать демократию — про-
цесс более глубокий.

Нельзя не признать, что, преуспев в познании физи-
ческих законов Природы, мы лишь интуитивно кое-что 
начинаем понимать в ее социальных законах. Мы при-
шли к началу XXI века со своим весьма противоречивым 
и пока мало осмысленным багажом, а эмоции — все еще 

 4 В 2005 на сессии советников «Россия–НАТО» этот тезис еще никем не 
был воспринят сколько-нибудь серьезно, но уже в 2012 на международ-
ном уровне началось обсуждение возможного распада Евросоюза.
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бесконечно преобладают в мире, и нам лишь кажется, что 
он управляется на основе научных подходов.

Повторю еще раз. Именно гуманитарные ценности 
составляли стержень или «каркас» европейской цивили-
зации. Что такое здание без каркаса в нашем бесконечно 
сотрясающемся мире? Нам кажется, что мы живем под 
защитой купола этой цивилизации, но, может быть — мы 
уже под ее обломками?

Идеи превосходства

Нашими общими усилиями мы создали высокую 
духовную и материальную культуру, получившую на-
звание европейской. Но она не единственная. Последнее 
столетие мы стали сначала объединять, а потом путать 
культуру с техническим прогрессом, а позднее технический 
прогресс — с цивилизационным процессом, который нар-
циссически идентифицируется нами только с европейской 
цивилизацией. Нет ли здесь заблуждения или даже ряда 
заблуждений? Повторю еще раз уже упомянутый выше 
вопрос. Действительно ли весь неевропейский мир, в 
котором живет 79% населения планеты, страстно желает 
присоединиться к нашей преимущественно благоухаю-
щей, но местами дурно пахнущей алкоголем, безверием, 
наркотиками, распадом семьи, проституцией, порногра-
фией, коррупцией и продажностью цивилизации? А если 
они не захотят? Какое наказание ждет инакомыслящих со 
стороны тех, кто столетиями отстаивал право на инако-
мыслие? Не прослеживается ли здесь некая идея цивилиза-
ционного превосходства, которое ничуть не лучше расового 
или национального?

Ненависть социальных фанатиков к своему соб-
ственному или соседствующему обществу не всегда свя-
зана с патологическим мышлением или извращенными 
психологическими установками. Ее причины могут в 
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равной степени быть связанными с пороками самого 
этого общества, которых оно не замечает или не хочет за-
мечать. Может быть, нам стоит почаще всматриваться в 
зеркало истории?

Экономический базис терроризма и антитеррора
Экономическую составляющую в современном 

«мире денег», вне сомнения, не учитывать нельзя. И здесь 
мы имеем, как минимум, три случайных совпадения. На 
фоне безусловного трехвекового военно-технического 
доминирования европейской цивилизации, «вдруг» по-
явился другой претендент, пока — только на популяци-
онное превосходство (в том числе — на территории Ев-
ропы). Опять же, по случаю, именно этот новый претен-
дент (теперь уже в рамках своих исторических террито-
рий) оказался одним из основных владельцев природных 
энергоносителей, которых, как свидетельствуют экспер-
ты, осталось лет на 20–40, но без которых существование 
Европейской цивилизации в качестве доминирующей 
весьма проблематично. А, следовательно, контроль 
над источниками этих энергоносителей является жиз-
ненно-важным — прежде всего, для евро-американского 
планетарного меньшинства. А для эффективного и 
немедленного контроля над этими источниками вовсе 
не нужно искать корни терроризма или разрабатывать 
гуманитарные стратегии его преодоления — проведение 
антитеррористической операции (даже, как говорится, 
«по ложному доносу», как это было в Ираке) куда дей-
ственнее. Одновременно с этим все более очевидным ста-
новится экологический планетарный кризис, который, 
скорее всего, затронет в первую очередь северную часть 
западной Европы и Америки, население которой мало 
приспособлено к существованию в условиях выживания, 
особенно — при отсутствии источников энергии.
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Примечательно, что Россия, поддерживая междуна-
родную антитеррористическую операцию политически, 
в ней не участвует. И хотелось бы надеяться, не будет 
участвовать. Это сугубо западный «проект», а Россия, 
как было провозглашено на последнем пленарном заседа-
нии Санкт-Петербургского диалога «Путин — Шредер» 
в Гамбурге (сентябрь 2004), — «это часть Европы, но не 
часть Запада». И слава Богу, тем более, что у нас пока не 
предвидится проблем с природными энергоносителями. 
А значит, есть возможность хорошо обдумать складыва-
ющуюся в мире ситуацию. Но времени на это отпущено 
немного.

Сколько стоит терроризм?

Не будучи экономистом, естественно, не могу взяться 
за всесторонний анализ этой проблемы. Поэтому рассмот-
рю только более близкие мне аспекты и только с точки 
зрения последствий массовой психической травмы.

Мы хорошо помним, как после очередных атак терро-
ристов в социуме формировались (вполне объяснимые с 
точки зрения посттравматического синдрома) массовые 
фобии и депрессии: страх перед пользованием метро, са-
молетами и поездами, отправлением детей в школу, по-
сещением популярных курортов, театров и кафе, отмена 
запланированных проектов, снижение работоспособно-
сти, нарушения сна и т. д. Трудно подсчитать мораль-
ный ущерб, впрочем, как и экономический, от такого 
ограничительного поведения. Но если исходить из эко-
номических расчетов наших западных коллег5, вне сис-
 5 Cost-Effectiveness of Psychotherapy / Edited by Nancy E. Miller and Kathryn 

M. Magruder. — Oxford University Press, 1999. А также: Решетников M. M. 
Экономические и организационно-методические проблемы психотера-
пии // Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. — 
СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2003. — С. 221–
249.
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тематической терапии такие фобические и депрессивные 
проявления приводят к потере примерно 1000 долларов в 
месяц (в виде упущенной или неполученный выгоды) для 
каждого из пострадавших. И это только в процессе их соб-
ственной деятельности, независимо от того — были ли 
они реальными участниками трагедии или наблюдали ее 
на экране телевизора на удалении в тысячи километров; 
не считая экономических потерь фирм, где они работа-
ют, а также — временно (до 3–6 месяцев) — пустеющих 
аэропортов, вокзалов, театров, кафе, популярных курор-
тов и т. д. Если умножить это на миллионы «пациентов» 
в социуме, нетрудно сосчитать — во сколько сотен мил-
лиардов обходится нам каждый теракт6. А если к этому 
добавить еще и стоимость разработки и внедрения сис-
тем защит аэропортов, кинотеатров, школ, вузов, кафе, 
ресторанов и магазинов, плюс подготовка и постоянное 
содержание персонала для этих систем, думаю, сумма 
удвоится. Даже не учитывая затрат на проведение воен-
ных операций возмездия.

И тогда правомерно задать вопрос: почему мы с такой 
паранойяльной настойчивостью работаем только в этом 
направлении, и лишь по остаточному принципу инвестиру-
ем наши интеллектуальные усилия и попытку понять: поче-
му это происходит? Неужели существует только силовое 
решение проблемы?

Нам есть над чем подумать. Особенно если сохранять 
надежду, что в нашем далеко не простом мире мы обре-
чены не на конфронтацию, а на диалог и понимание.

 6 В одном из своих выступлений после 11 сентября 2001 года Бен Ладен на-
звал такие цифры: террористы потратили на поражение всех объектов в 
процессе сентябрьского теракта (2001) в США 500 тыс. долларов, а нане-
сенный ущерб был оценен в 500 млрд долларов, то есть 1 млн на каждый 
доллар затрат террористов.
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Приложение к главе 3

Социальный и религиозный терроризм: 
общее и основные различия

Дж. Пост, Э. Спринцак и Л. Дэнни выделяют два 
основных вида террористов: социальный и религиоз-
ный. Основное внимание этих авторов (на протяжении 
длительного периода работавших с террористами, отбы-
вающими заключение) было направлено на понимание 
психологии террористов, формирование террористи-
ческого мировоззрения и способов принятия решений о 
террористической деятельности. В результате этих иссле-
дований было обосновано, что величайшую опасность 
представляют террористы, идеология поведения которых 
строится на основе исламского фундаментализма.

Действительно, есть реальные различия социального 
и религиозного терроризма, особенно фундаменталист-
ского толка, которые необходимо осознавать. Ниже, на 
основании приведенных в списке литературы и других 
достоверных источников, мной предпринята попытка 
обобщить и систематизировать эти различия по несколь-
ким существенным критериям. Этот анализ, безуслов-
но, не претендует на полноту и завершенность, но, тем 
не менее, представляется актуальным и прагматически 
ценным. В приводимой ниже таблице нет анализа слу-
чаев терроризма «одиночек» (в том числе — в сети Ин-
тернет), в силу отсутствия доступных источников по 
этой категории, однако было бы неверно исключать 
самостоятельную значимость последней проблемы для 
современного мира.
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общее и основные различия социального 
и религиозного терроризма в европе

Анализируемые 
показатели

Международный надна-
циональный терроризм 
(преимущественно — с 
религиозной составля-

ющей, как правило, 
фундаменталистского 

толка)

Социальный (в том числе — узко-
национальный) терроризм

1 2 3

Социальная 
среда

Большие группы 
населения (этниче-
ские группы, страны 
и народы), объеди-
ненные, как прави-
ло, общей идеей или 
общим религиозным 
мировоззрением или 
общенациональной 
травмой (нанесен-
ной другой этничес-
кой или иной рели-
гиозной группой)

Отдельные лица или неболь-
шие этнически группы или 
иные сегменты населения, 
которые подвергались или 
подвергаются унижению, 
остракизму, законодатель-
ному или даже моральному 
преследованию в связи с эт-
ническими, религиозными, 
культурными, социальными, 
территориальными и др. фак-
торами. В отдельных случаях 
не они подвергаются пресле-
дованию, а сами преследуют 
других, выражая таким обра-
зом свое несогласие с теми 
или иными социальными, 
политическими или др. фак-
торами и идеями

Религиозный 
фактор

Всегда присутствует 
и является одним из 
ведущих

Не обязателен
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1 2 3
Специфика 
детства

В 75% случаев прошло в 
условиях войны, окку-
пации, колонизации или 
изгнания; или же сведения 
о таких событиях, в том 
числе — исторические 
сведения, о событиях, свя-
занных с национальной 
травмой составляли часть 
эмоционального фона дет-
ства

В 80% случаев прошло 
в социально-активной 
среде или среди ради-
кально мыслящих или 
радикально вовлечен-
ных членов семьи или 
общества

Реакция семьи 
на вовлечен-
ность детей 
в борьбу за те 
или иные идеи 
или идеалы

Безусловная поддержка в 
32% случаев

Поддержка в 15% слу-
чаев

Любимые и 
почитаемые 
герои юности

Пророк Мухаммед, извест-
ные исламские террористы

Политические терро-
ристы типа Че Гевары

Основная 
структура, 
под влиянием 
которой при-
нято решения 
о присоедине-
нии к терро-
ристической 
организации

В 43% значимое этничес-
кое и религиозное окру-
жение, а также активные 
группы из числа сверстни-
ков, объединяемых вокруг 
мечетей фундаменталист-
ской ориентации или свя-
занные религиозным обра-
зованием, где проповеду-
ются аналогичные идеи

В 50% значимое со-
циальное окружение 
(активные группы), 
сверстники, клубы и 
учебные заведения
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1 2 3

Основная 
форма про-
паганды и 
воздействия 
на будущих 
сторонников

Реализуется преиму-
щественно в виде 
религиозно-полити-
ческого воспитания; 
особую роль играют 
крупные теракты, 
которые на какой-то 
период становятся 
ведущими событи-
ями для мировых 
СМИ и темами про-
поведей в мечетях

«Специальная» литература, 
светские собрания и индиви-
дуальная агитация

Период при-
соединения к 
той или иной 
террористи-
ческой орга-
низации

Юность, особенно 
если она совпала 
с трагическим для 
нации периодом 
(например, изгнания 
или оккупации), а 
также школьные или 
университетские 
годы, которые
сопровождались 
явной или скрытой 
дискриминацией по 
национальному или 
религиозному прин-
ципу

Юность, школьные или уни-
верситетские годы, особенно 
если в этот период имели 
место личностно окрашенные 
случаи унижения, «давления» 
собственных юношеских или 
преподавательских властных 
структур и обесценивание че-
ловеческих отношений

Факторы,
способствую-
щие вербовке

Гибель друга, род-
ственника или со-
племенника, даже в 
случае если событие 
произошло за сотни 
и тысячи километ-
ров

Юношеский максимализм, 
комплекс борца за справедли-
вость, потребность в отмще-
нии и наказании «обидчика»

Типичный 
вербовщик

В 84% случаев род-
ственник, друг или 
знакомый

В 77% случаев родственник, 
друг или знакомый



228

Приложение 

1 2 3
Веробвка путем «шан-
тажа» (например, обви-
нение в коллаборацио-
низме)

5% Данных нет

Условия вербовки В 70% случаев якобы 
«случайные» и не-
формальные

В 85% случаев яко-
бы «случайные» и 
неформальные

Формальные условия 
вербовки (клятва или ис-
пытательный срок)

Присутствуют в 30% 
случаев

Присутствуют в 
15% случаев

Наличие предшествую-
щей семейной традиции 
участия в террористичес-
ких организациях

В 80% случаев от-
сутствует

В 70% случаев от-
сутствует

Появление последующей 
семейной традиции при-
соединения к террорис-
тическим организациям, 
где уже состоит старший 
брат или отец

Характерно, причем, 
если нет возмож-
ности или семья не 
поощряет присо-
единение к той же 
организации, то, как 
правило, избирается 
еще более радикаль-
ная

Не характерно, но 
если случается, то 
обычно к той же 
организации

Наличие ограничений 
и моральных запретов 
в отношении мишеней 
терактов

Отсутствуют, в 
наиболее частом 
случае превалируют 
и культивируются 
представления о 
том, что «Нет не-
винных людей» (есте-
ственно — за преде-
лами собственной 
этнической или ре-
лигиозной группы)

Обычно различают 
военные,
правительственные 
и гражданские ми-
шени, при этом в 
последнем случае 
захват или целена-
правленное унич-
тожение женщин 
и детей — крайне 
редки

Иерархическая структу-
ра организации

Не выражена Как правило,четко 
выражена

Принятие решения о 
теракте

Руководство органи-
зации

Руководство орга-
низации
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1 2 3
Наиболее 
частый оправ-
дательный мо-
тив массовых 
убийств

«Это делается не из 
желания убивать, а 
потому, что джихад 
должен продолжать-
ся». «Все, что дела-
ется для достижения 
наших целей — ле-
гитимно»

Привлечь внимание к кон-
кретным социальным или 
политическим проблемам 
и деятельности группы, как 
субъекту социальных или по-
литических решений

Обоснование 
массовых 
жертв

Типичный вари-
ант: «Чем больший 
ущерб нанесен вра-
гу, тем больше он 
поймет», — хотя то, 
что «должно быть 
понято» не всегда 
формулируется до-
статочно точно или 
лежит за пределами 
реального

Принуждение властей к кон-
кретным политическим или 
социальным решениям

Использо-
вание жен-
щин-террори-
сток-смертниц

Впервые было отме-
чено как единичные 
случаи в начале 
90-х годов XX века, 
приобрело характер 
массового явления 
в России с 2001 года 
(более 30 случаев по 
2004 год)

Единичные случаи за всю 
историю

Захват залож-
ников

Достаточно часто, 
как один из главных 
способов привлече-
ния общественного 
внимания на основе 
спланированных и 
хорошо подготов-
ленных операций

Достаточно редко, как край-
няя мера
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1 2 3
Вероятность, что заложни-
ки или часть заложников 
может быть отпущена

Чрезвычайно мала Достаточно вы-
сока

Возможность переговоров в 
ходе теракта

Практически исклю-
чена, так как группа 
должна выполнить 
приказ, независимо 
от исхода ситуации 
для нее самой

Может быть ус-
пешной

Использование техничес-
ких ресурсов «противника» 
для достижения массовых 
жертв в его глубоких «ты-
лах» (например, взрывы 
дамб, электростанций, до-
мов, самолетов и т. д.)

Как правило, пре-
дусматривается и ис-
пользуется на основе 
тщательно сплани-
рованных операций

Может
декларироваться, 
как угроза, но, 
как правило, не 
используется

Влияние тюремного заклю-
чения террориста на его 
мировоззрение

В 77% случаев ук-
репление взглядов, 
групповой идентич-
ности и преданности 
делу

В 54% случаев 
укрепление 
взглядов и груп-
повой идентич-
ности

Отбывали повторное 
заключение за принад-
лежность к террористиче-
ским группам

29% 31%

Планируют вернуться 
вновь к террористической 
деятельности после отбы-
тия срока заключения

84% 62%

Испытывают чувство вины 
или сожалеют о совер-
шенных террористических 
акциях

0% 0%
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1 2 3
Испытывают 
чувство гор-
дости за со-
вершенное

100% 95%

Ведущий  
способ само-
оправдания

Они служат вере, 
идет война и все их 
грехи отпущены

Они сражаются за свои идеи 
или конкретные цели, и их 
действия оправданы

Цели Как правило, но-
сят глобальный 
характер, вплоть до 
установления все-
мирного исламского 
государства

Как правило, имеют локаль-
ный или даже ситуативный 
характер (от создания авто-
номии, независимого госу-
дарства, или тех или иных 
политических или террито-
риальных изменений или 
даже просто решения админи-
стративных вопросов, не 
имеющие никакого широкого 
социального значения, вплоть 
до реализации узкогрупповых 
интересов или решения сугу-
бо личных проблем)

Достижи-
мость цели

Практически не до-
стижима

Теоретически достижима
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общее заключение: 
история и ментальность народа
1. При отсутствии представлений о ментальности 

народа совершенно невозможно понять его историю, ко-
торая в этом случае воспринимается как некая (иногда 
кажущаяся хаотической) последовательность логических 
и алогичных или даже иррациональных событий, имею-
щих сугубо вероятностный характер. Эти события, как 
правило, некритически связываются с деятельностью тех 
или иных лидеров, которые всегда вторичны, и появля-
ются на сцене истории лишь в силу их соответствия тому 
или иному состоянию или периоду духовного становле-
ния и развития конкретной национальной или этниче-
ской общности. 

2. Только знание и понимание психологического 
феномена ментальности позволяет реально увидеть, что 
история любого (а тем более — государственно-обра-
зующего) народа во многом является лишь следствием 
особенностей его духовного склада. Эта специфически-
психологическая структура не подвержена резким пере-
менам и реализуется на протяжении столетий и тысяче-
летий в достаточно традиционном варианте, лишь слегка 
видоизменяясь в соответствии со спецификой мировой 
социально-психологической (а не экономической) си-
туации. В этой области знания и социальной практики 
существует множество заблуждений, в первую очередь 
связанных с явной переоценкой возможностей влияния 
на ментальность посредством той или иной (искусствен-
ной) информационной среды.

3. Сколько бы ни менялись официальные идео-
логии и наименование первых лиц государства (царь, 
премьер-министр, генсек или президент), в конечном 
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счете, изменяется только риторика и внешние атрибу-
ты власти: глубинная сущность государственной и об-
щественной жизни, как свидетельствует исторический 
опыт, остаются прежними. Государственные и поли-
тические деятели, возносимые революциями или ре-
формами на вершину власти, всегда остаются частью 
народа и носителями той же ментальности, даже если 
привносят в жизнь общества новые идеи и идеалы. Но 
эти идеи и идеалы могут быть жизнеспособными толь-
ко тогда, когда они соответствуют традиционным наци-
ональным представлениям о добре и зле, и ожиданиям 
народа. Ментальность в данном случае выступает в ка-
честве своеобразного фильтра и психического механиз-
ма реализации этих идей, которые могут восторженно 
приниматься на сознательном уровне и категорически 
отвергаться на бессознательном, или наоборот, но всег-
да сепарируясь и трансформируясь «в интересах» само-
сохранения ментальности.

В итоге, главными причинами стагнации современ-
ных реформ являются сугубо психологические факторы: 
капиталисты-назначенцы с их специфической моралью, 
административные барьеры, а, по сути, чиновничий 
произвол, за которым скрывается отсутствие уважения 
к инициативным гражданам и частной собственности. 
И коррупция является лишь производным от этих двух 
факторов.

4. С учетом вышеизложенных положений, больше-
визм (как социально-психологический феномен) был 
лишь крайним выражением монархической идеи и край-
него деспотизма, реализуемых в некоем обезличенном 
(якобы пролетарском) варианте. Гиперцентрализация 
государственной власти в процессе «социалистических» 
преобразований лишь воспроизводила типичные для 
России феодальные традиции в предельно жестоком и 
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самом примитивном варианте, что в условиях подбора 
кадров «по происхождению» и, как следствие — пролета-
ризации всех социальных структур (образования, науки, 
культуры и управления) было абсолютно закономерным. 
Осуществляемое на современном этапе развития страны 
разгосударствливание реализуется в том же (полуфео-
дальном), хотя и трансформировавшемся до неузнавае-
мости варианте, когда формирование крупного капитала 
осуществляется не путем естественной конкуренции и 
отбора наиболее способных и предприимчивых, а, фак-
тически, «по высочайшему поведению» или на основе 
административного ресурса. В результате появляется ис-
кусственное социальное образования, ошибочно имену-
емое экономической элитой, которая является таковой 
лишь по критерию объема капитала, но не по ее роли в 
становлении новой общественной морали и преобразо-
вании государства. 

5. Отечественными реформаторами первой волны 
совершенно не учитывалось, что любые нововведения 
и законы сознательно выполняются лишь постольку, по-
скольку они соответствуют традиционной ментальности 
граждан и их представлениям о правде, долге, морали, 
чести и совести, справедливости и ответственности, а 
также — чаяниям народа относительно его настоящего 
и будущего. Любые другие варианты реформ могут осу-
ществляться лишь методом подавления и силового при-
нуждения, неизбежно приводящими к ответному проти-
водействию социума.

6. Будет ли во главе страны царь, премьер-министр, 
генсек или президент, это может сказаться на менталь-
ности и, как следствие, на всем укладе частной и обще-
ственной жизни лишь внешне. Никакие лидеры и ника-
кие революции или реформы не могут придать народу 
тех качеств, которых у него нет, также как и кардинально 
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изменить те качества, которыми он обладает. Основной 
движущей силой модификации ментальности народа 
может быть только его просвещенный и массовый (не-
зависимый от государства) средний класс, вначале ре-
ально ощутивший свою экономическую свободу, и лишь 
затем — свою потребность в демократических преобра-
зованиях. Демократические преобразования в обществе 
пролетариев и поденщиков — это нонсенс.

Будет ли во главе США, к которым в последнее время 
необоснованно часто и некритически обращаются как к 
эталону, президент или король (как хотелось именовать-
ся некоторым из бывших президентов), общественная, 
экономическая и частная жизнь там будет иметь все те 
же черты: роль государства (как это было установлено 
исходно отцами-основателями) будет оставаться мини-
мальной, а роль предприимчивости и частной инициати-
вы — максимальной.

Будут ли действовать в странах Латинской Америки 
конституции, в ряде случаев — почти дословно списан-
ные с конституции США, или их отменят те или иные 
диктаторы, феномен «Латинской Америки» от этого не 
изменится. Ментальность всегда оказывается фатально 
связанной не с формой (нередко — привносимого) госу-
дарственного устройства, а с обусловленным националь-
ной ментальностью стилем деятельности всех государ-
ственных учреждений и общественных институтов. 

7. Ни один государственный лидер, как бы хариз-
матичен он не был, даже с использованием всей мощи 
современных средств массовой информации, не может 
убедить тот или иной народ в том, что у него плохая мен-
тальность или изменить ее. Единственное, чего можно 
достичь на этом пути, так это того, что народ начнет сам 
себя презирать или даже ненавидеть. Аналогичный ре-
зультат можно легко получить и путем унижения истории 
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страны и разрушения связи и преемственности поколе-
ний как реальных носителей и трансляторов определен-
ной ментальности. Более того, любые попытки реформи-
рования ментальности на основе привнесенных эталонов 
любым народом будут восприниматься как оскорбитель-
ные для него, великим народом — тем более.

8. Великие реформаторы, как выразители духовных 
потребностей и надежд наиболее активной части социу-
ма (среднего класса, который и является реальной эко-
номической элитой любой нации), могут порождаться 
и действовать только на основе безусловного доверия и 
принятия, как достоинств, так и недостатков менталь-
ности своего народа. Любые другие государственные и 
общественные деятели, если они не учитывают этих пси-
хологических факторов, как правило, функционируют 
весьма неустойчиво и существуют в ожидании двух, почти 
фатальных, следствий: либо они будут сметены с вершин 
власти, либо им удастся смести с лица земли свой народ в 
его историческом образе и звучании, как носителя опре-
деленной ментальности (с закономерной утратой естест-
венной для любого народа сакральности его истории, его 
национальных героев, его национальных святынь и его 
национального самоуважения).

9. Верить в то, что смена наименования или фор-
мы государственного устройства и управления способ-
на «сама собой» что-то кардинально изменить — значит 
предаваться бесконечной иллюзии. Наряду с экономи-
ческими, у любого правительства есть не менее значи-
мые психологические задачи. И главная среди них — не 
просто управлять и вести страну по пути экономическо-
го и научно-технического прогресса, а последовательно 
реализовать в управлении чувства и отвечать ожиданиям 
народа, которым оно призвано.
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Послесловие рецензента
Книга профессора Решетникова «Психологические 

факторы развития и стагнации демократических реформ» 
имеет особое значение: фактически, это публикация науч-
ного дневника, в котором квалифицированно описывается 
начало и, может быть, завершение демократической эпохи 
в России с 1985 по 2013 год. Подобных книг в российской 
науке и публицистике пока нет, но теперь, возможно, по-
явятся. По сути, это оперативное изучение причин психо-
лого-политических событий в России. Перед вступлением 
в новый неизведанный этап истории российского госу-
дарства полезно вернуться к недавнему прошлому, чтобы 
не повторить очевидных ошибок и извлечь полезный пси-
холого-политический опыт из былого. 

Настоящая книга — это научный документ. Это труд 
ученого, выполненный методом включенного наблюде-
ния, и, одновременно, почти личный дневник. Главное в 
ней — это быстрое осмысление политических событий без 
долгого поиска исторических аналогов или параллельных 
мнений, без академической рутины. Надо отдать долж-
ное автору, который рискнул опубликовать некоторые 
записи в том виде, как они были сделаны им в дни, когда 
происходили события. Автор мог бы переработать публи-
кацию с позиций современного знания последствий опи-
сываемых событий, но он не делает этого. В этом — урок 
новым аналитикам предстоящих грандиозных полити-
ческих событий в России: последствия некоторых из них 
 1 Юрьев Александр Иванович — профессор, доктор психологических наук, 
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прогнозируются, а некоторые развиваются совсем не так, 
как предполагают политики и исследователи. 

Ранее в России только академик Владимир Бехтерев 
счел нужным обобщить таким образом свои размышления 
о русских революциях и Гражданской войне, свидетелем 
которых он был, в монографии «Коллективная рефлексо-
логия» (1929). Такого же рода грандиозные потрясения в 
свое время дали материал для книг Огюстена Кабанеса и 
Люсьена Насса (Революционный невроз, 1903), Гюстава 
Лебона (Психология народов и масс, 1895), Сципиона Си-
геле (Преступная толпа, 1891) и других. События в СССР 
и современной России конца ХХ века и начала ХХI века не 
менее грандиозны, что до сих пор понимают даже не все 
исследователи и политики. В кратчайшие сроки сокруше-
на вторая по силе мировая держава, крушение СССР до сих 
пор вызывает в мире циклопические потрясения, которые 
неизвестно когда прекратятся. У молодых исследователей 
политических и психологических катастроф будет матери-
ала для его осмысления не меньше, чем у их предшествен-
ников. А профессор Решетников в своей новой моногра-
фии показывает мастер-класс, как это можно делать. 

Надо оговориться, что не все имеют право на такую 
вольность, какая есть у автора этой книги. Для этого нуж-
но иметь собственный уникальный опыт личного участия 
в самых драматических событиях современной истории и 
их осмысления. Глубокое научное обоснование представ-
ленного труда можно найти в других монографиях авто-
ра, написанных по его наблюдениям Афганской войны 
(1979–1989), Чернобыльской аварии (1986), Спитакско-
го землятрясения и др. С предельным академизмом на-
писан фундаментальный труд «Психология войны: про-
гнозирование состояния, поведения и деятельности лю-
дей» (2011). Глубину предлагаемых размышлений автора 
можно оценить по монографиям «Психическая травма» 
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(2006), «Психическое расстройство» (2008), «Психоана-
лиз депрессий» (2008) и др. Широта видения автором 
социальных и политических процессов отражена в моно-
графиях: «Психология коррупции» (2008), «Психология 
и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии 
антитеррора» (2004.). Только с такой научной базой мож-
но быстро и точно анализировать судьбу демократиче-
ских реформ в России за последние двадцать лет, не пе-
регружая текст цитатами, именами, доказательствами 
того, что уже доказано в других книгах.

Логика монографии «Психологические факторы 
развития и стагнации демократических реформ в Рос-
сии» продиктована противоречивыми фактами, которых 
до сих пор никто и не смог объяснить. Были случаи, ког-
да мне приходилось видеть переживания автора за поли-
тический процесс в стране. Михаил Решетников давно 
и упорно ищет главное звено в цепи факторов, которое 
объясняет то, что случилось со страной после начала 
реформ, в чем причина непринятия идеологии демок-
ратии в России. Ведь в восьмидесятые годы считалось, 
что народ СССР с восторгом примет демократию, а уже 
в девяностые годы слово «демократия» стало в России 
ругательством. В поисках объяснения этому профессор 
Решетников обращает внимание на то, что «в конечном 
итоге, как мы думаем, так мы и живем, особенно если 
не берем на себя труд хотя бы попытаться осмыслить 
связь между первым и вторым». В качестве главного 
звена в цепи неудач демократии в России он предлага-
ет рассмотреть особенности российской ментальности, 
которая, как он пишет: «формируется веками и тыся-
челетиями, отражаясь в типичных мифах, устойчивых 
стереотипах индивидуального и массового поведения, 
вариантах постановки, а также в способах разрешения 
личных и общественных проблем, типичных ожиданиях 
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и надеждах, корни которых чаще всего скрыты в архаи-
ческой памяти народа». Итак, главное звено — россий-
ская ментальность. 

Очевидно, совместимость российской ментальности 
и демократии не учитывались в проекте реформ. В своей 
книге профессор Решетников приходит к мысли, что «лю-
бые исторические реформы возможны лишь тогда, когда 
сформировался их психический базис, когда медленно 
накапливающиеся, и потому неочевидные перемены в об-
щественном сознании становятся самостоятельным фак-
тором социально-экономического развития. А до тех пор, 
пока действует прежняя ментальность, можно сколько 
угодно спорить о предпочтительных вариантах западных 
или даже восточных моделей и тратить огромные средства 
на их реализацию». Проведенный им анализ российской 
ментальности приводит к невеселой, но очень интересной 
мысли о том, что «все наши попытки стать счастливыми 
на платформе экономизма скорее всего ждет та же участь. 
В отличие от американской, русская мечта — нематери-
альна: правда и воля». Надо сказать, что это предполо-
жение имеет много подтверждений в науках о человеке и 
обществе. Но этот тезис важно понимать не как публици-
стическое заявление, а как мысль, имеющую глубокое 
научное обоснование, в которое надо посвятить читателя. 

Может быть, целью монографии Решетникова яв-
ляется новый запуск научных поисков тех особенностей 
российской ментальности, которые не только объяснят 
неудачи демократических преобразований России, но и 
заставят политических лидеров принимать их во внима-
ние в будущем. Монография — не просто размышления 
ученого, а его предложение начать дискуссию об особен-
ностях российской ментальности. 

Предвосхищая дискуссии о российской менталь-
ности, полезно осознавать масштаб и глубину этого во-
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проса. Библиография менталитета насчитывает тысячи 
противоречивых статей и книг, которые пока не внесли 
ясности в проблему. Точка зрения профессора Решетни-
кова на российский менталитет отчасти пересекается с 
пониманием менталитета профессоров В. Е. Семенова и 
Н. М. Ракитянского, поэтому можно ограничиться со-
поставлением их мнений. В их трудах есть достаточный 
обзор научной литературы по проблеме менталитета. Со 
времени введения понятия «менталитет» в научный обо-
рот в 1910 г. французским этнологом и социоантрополо-
гом Л. Леви-Брюлем и каскадом открытий французской 
исторической школы «Анналов» М. Блока и других яс-
ности в содержание этого понятия прибавилось немно-
го. Все исследователи пытались определить менталитет, 
примерно, как и Г. Бутуль в своей монографии (1952): 
«Менталитет — это совокупность идей интеллектуаль-
ных установок, присущих индивиду и соединенных друг 
с другом логическими связями или же отношениями 
веры…». 

Н. М. Ракитянский обращает внимание на то, что 
менталитет находится между нами и миром как своеоб-
разная призма, и согласен с наблюдениями Л. Н. Пуш-
карева, что почти все зарубежные ученые подчеркивают 
значение веры в менталитете. Т. е. вера является важней-
шей составной частью менталитета, и всегда изначально 
присутствует в человеческом сознании. Наиболее ярко 
эта тенденция в понимании менталитета представлена в 
работах профессора В. Е. Семенова. Он понимает мента-
литет «как исторически сложившееся групповое долго-
временное умонастроение, единство (сплав) сознатель-
ных и неосознанных ценностей, норм, установок в их ког-
нитивном, эмоциональном и поведенческом выражении. 
Понятно, что менталитет прежде всего детерминируется 
общей историей, географическими и экологическими 
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условиями, традициями, языком, фольклором, мифоло-
гией, религией и т. п.» Поэтому профессор В. Е. Семенов 
не согласен с тем, что «менталитет трактуется как некое 
социально-психологическое образование, присущее эт-
носу, нации, народу, стране». Но, по его мнению, невер-
но, что «у подобных больших социальных групп только 
единственный целостный менталитет. В нашем понима-
нии такие большие социальные группы как нация, народ, 
население страны отличаются полиментальностью».

Полиментальность означает, по мнению В. Е. Се-
менова, что «российские менталитеты — это: 1. россий-
ско-православный (имеет тысячелетнюю историю на 
Руси и в России); 2. коллективистско-социалистический 
(сформировавшийся за три четверти века в СССР и име-
ющий истоки в крестьянской общине и рабочей артели, 
в деятельности народников и социалистов XIX — на-
чала XX вв.); 3. индивидуалистско-капиталистический 
(прозападный, формировавшийся в России, начиная с 
реформ Петра I и особенно после отмены крепостного 
права в 1861 г., и возрождающийся ныне зачастую в ка-
рикатурном виде); 4. криминально-групповой (мафиоз-
ный, существовал всегда, порожден пороками людей, в 
90-е годы ХХ века в России превратился в феномен «ве-
ликой криминальной революции. Помимо указанных 
четырех основных менталитетов следует еще назвать: 5. 
мозаично-эклектический псевдоменталитет как порож-
дение «массовой культуры» и СМИ, включая Интернет, 
конгломерат «осколков» указанных менталитетов».

Такое понимание менталитета позволяет В. Е. Семе-
нову переходить к практике, утверждая, что «тенденции 
в деятельности СМИ и в массовой культуре в основном 
совпадают с ценностными ориентациями и интереса-
ми индивидуалистско-капиталистического (в его самом 
вульгарном варианте) и криминально-мафиозного мен-
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талитетов, но противоречат ментальности наиболее ду-
ховной и нравственно здоровой части российского об-
щества. Практически современные СМИ в России по 
большей части имеют антихристианский характер. Они, 
по сути, явно и неявно стимулируют нарушения всех 
десяти заповедей Божиих — от «не убий» до «не прелю-
бодействуй» и поощряют все семь смертных грехов — от 
«гордыни» до «сребролюбия».

Такое понимание менталитета близко к точке зрения 
профессора Н. М. Ракитянского (Категория менталите-
та в пространстве психологии веры. — СПбГУ. Сер. 12, 
2009, вып. 4.). Он считает необходимым выделить в нем 
три основных этапа. «Первый этап — имплицитный. Он 
характеризуется тем, что термин «менталитет» еще не 
встречается в научных трудах. Исследователи пользуются 
такими понятиями как «этническое сознание», «наци-
ональный характер», «душа народа, «духовный склад», 
«дух народа» и др. Второй этап уже связан с активным 
введением понятия в научный оборот и затем его широ-
ким распространением в научном сообществе, художест-
венной литературе, публицистике и в живом разговорном 
языке. Начало третьего, нынешнего, этапа исследова-
ний феномена «менталитет» приходится на 90-е гг. ХХ в. 
и связано с развитием информационной революции в 
контексте ускоряющегося процесса глобализации. При-
нципиальное значение последнего этапа состоит в том, 
что феномен менталитета стал рассматриваться заинте-
ресованными операторами глобальной политики и ТНК 
не только как объект изучения, но в первую очередь как 
объект управления и модификации средствами инфор-
мационно-психологической экспансии».

В конечном счете, профессор Н. М. Ракитянский 
приходит к мысли, что: «Менталитет вырастает из веры. 
Вера в качестве базисной психической функции высту-
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пает своего рода стержнем, на который нанизывается 
вся структура личности, если шире вся структура нацио-
нального русского менталитета, политическая структура 
его государственности и т. д. Она формирует главные и 
ведущие стремления человека, которые определяют его 
жизнь, его воззрения, его намерения и поступки. Вера 
является первичной системой знаний, основой менталь-
ной матрицы, составляет и ее содержание. Более того, 
она формирует и определяет политическую власть целой 
страны, экономику, нравственность, духовность, саму 
жизнь и судьбу народов, государств, каждого отдельного 
человека». В отличие от профессора В. Е. Семенова, он 
считает, что «вера является глубинной основой ментали-
тета как отдельно взятого человека, так и целого народа. 
Вера как выражение духовной жажды человека, как отра-
жение психологических качеств людей и целых народов 
будет оставаться не только предметом острых дискуссий 
в ближайшем будущем, но и объектом политического 
противоборства». Одним словом, понятие менталитета в 
наше время, действительно максимально политизирует-
ся, а значит — вступает в отношения с идеей демократии, 
как считает и профессор Решетников. 

Здесь надо вернуться к труду Решетникова, который 
начинает первую часть своей монографии «Психологи-
ческие прогнозы 1995–1996 годов» с главы «Современная 
российская ментальность. Психоисторический анализ». 
Первые его слова: «Особенности современного массово-
го сознания населения России непосредственно связаны 
с судьбой государства, вначале как новой, а затем как — 
все более — бывшей империи». В своем психоисторичес-
ком анализе автор пишет о двух ведущих тенденциях или 
традициях, заложенных, постоянно возрождающихся и 
искусственно культивируемых в массовом сознании рос-
сиян. «Первая традиция — «российской исторической 
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гордыни» — берет свое начало еще с эпохи первых по-
пыток сотворения «Третьего Рима» (или — «Новой Ви-
зантии»). Уместно напомнить, что формирование совре-
менной (вернее — существующей до настоящего време-
ни) модели Российского государства и перенос в Москву 
центра православия (1448) по времени совпадает с пе-
риодом крайнего oслабления и окончательного распада 
(1453) Византийской империи в течение нескольких ве-
ков олицетворявшей собой культурное, научное, техни-
ко-экономическое и военное лидерство практически во 
всех областях… Можно предполагать, что именно неудача 
этой многовековой попытки (прежде всего — в культур-
но-историческом значении, т. е. в смысле высшего типа, 
а именно — духовного лидерства) явилась основой созда-
ния (имеющего компенсаторную природу) мифа об осо-
бой «русской душе», на основе которого в последующем 
возникли такие понятия как «Святая Русь», «непоколе-
бимый русский дух», а позднее — «непобедимая русская 
армия», «...флот», затем искусно трансформированные в 
«советский» (характер, народ, ученый, рабочий, тип лич-
ности и т. д.).

Вторая традиция — «исторической российской эк-
спансии», фактически, связана с первой и обусловлена 
принятием на себя, а затем целенаправленным культи-
вированием особой (в некотором роде — «мессианской») 
роли России по отношению к сопредельным народам и 
государствам (а в «советский» период — ко всем народам 
мира). При этом — с незапамятных времен и до последне-
го времени — здесь безраздельно господствовала «русская 
(наднациональная) идея», подразумевавшая безусловный 
приоритет русской культуры над остальными этносами 
империи (при равенстве всех верноподданных, а позд-
нее — всех советских, независимо от национальности и 
вероисповедания) и реализовавшаяся преимущественно 
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в форме «ненасильственной ползучей русификации» (со 
времен покорения Сибири и до наших дней). В отличие 
от этого, «русский национализм» («Россия — только для 
русских») — это качественно иное понятие, получившее 
кратковременное распространение в начале XX века и 
периодически (нарастая, в связи с унижением нацио-
нального самосознания основного этноса) проявляюще-
еся сейчас.

Решетников выделяет и третью российскую тради-
цию — имеющую персонифицированную значимость, 
а именно: ориентацию на первое лицо государства, от-
носительно независимо от его официального наимено-
вания, провозглашаемых им исторических ориентиров 
или декларируемых нравственных идеалов и ценностей. 
Автор высказывает предположение, что нынешнее поли-
этническое пространство составляет один из основных и 
трудно преодолимых барьеров на пути к демократическо-
му обществу. В итоге, автор делает вывод: «Таким обра-
зом, если исходить (безусловно, несколько упрощая, как 
и при любой схеме) из российского опыта XX века, не 
православие, к которому уже столько раз пытались при-
бегнуть в последние годы, составляет суть национально-
го единства, а именно идея российской национальной 
гордыни».

Так или иначе, профессор Решетников после деталь-
ного и скрупулезного анализа влияния традиций на все 
стороны общественной жизни в России, кажется, прихо-
дит к выводу, что психологические факторы развития и 
стагнации демократических реформ кроются в особен-
ностях российского менталитета. Автор дает прогноз раз-
вития и стагнации демократии в России двоякий. С одной 
стороны, он пишет, что: «идея святости в России всегда 
находилась и находится в непримиримом противоречии с 
материальным благополучием. Быть святым можно толь-
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ко пребывая в бедности или даже (лучше) в нищете. Вы-
ражение «честных денег не бывает» — типично русское. 
И здесь же скрываются истоки огромных отличий и ог-
ромного (пока — в перспективе) преимущества россий-
ского типа предпринимательства перед западным». Но с 
другой стороны, он указывает, что демократия возможна 
в России при условии устранения того, что в постпере-
строечную эпоху не сформировался класс свободных го-
рожан и фермеров, в стране нет развитой политической 
структуры, а фракции и партии существуют преимущест-
венно только в российском парламенте, не сформирова-
на новая вертикаль власти.

Главный вывод, который следует из вышесказанно-
го, заключается в том, что менталитет — предмет ожесто-
ченной политической борьбы, и что истоки этой борьбы 
находятся в психологической науке, которая как будто 
бы в этой борьбе не участвует, а в действительности снаб-
жает участников борьбы научными аргументами о при-
роде человека и методах управления его, в одном случае, 
поведением, а в другом случае — сознанием. И тот, кто 
выиграет борьбу за свою психологическую конструкцию 
менталитета, тот выигрывает и политическую борьбу за 
власть. Специалистам известно, что неявно в науке есть 
непримиримое противостояние двух точек зрения на че-
ловека и его поведение: либерально-демократической и 
клерикально-патриотической. Под разными именами 
эти точки зрения порождают политические, экономи-
ческие, военные схватки уже много столетий. В терми-
нах современной науки эти точки зрения на человека, а 
значит и на менталитет, выглядят, как подковерный спор 
концепций человека «сознательного» и человека «пове-
денческого». Можно предположить, что в России стол-
кнулись два менталитета: либеральный (детерминиро-
ваный, поведенческий) и клерикально-патриотический 



252

Послесловие рецензента 

(сознательный, духовный), следующих из двух разных 
психологических точек зрения на человека. 

Менталитет демократический и либеральный — это 
менталитет «детеминированного человека». Научное 
обоснование для этого менталитета создали психологи-
механицисты (детерминисты) в виде «объяснительной 
психологии». Сутью этой психологии является отрица-
ние проблемы сознания и объяснение поведения чело-
века на базе инстинктов и навыков. По другой терми-
нологии это психология эмпиризма, который доказы-
вает, что восприятие формы и пространства не дано от 
рождения, а является формой научения. Уверждается, 
что все, что есть в мышлении, раньше было в чувствен-
ном опыте. А изучение мышления возможно теми же 
методами, которыми изучаются элементарные явления 
чувственного опыта. Всем известно утверждение Локка, 
что человеческая психика — это tabula rasa, на которой 
«опыт записывает свои письмена». Без опыта в психике 
ничего не может возникнуть. К эмпирикам присоедини-
лись ассоцианисты, по мнению которых для понимания 
мышления достаточно иметь два элементарных процесса 
(представление или чувственный образ, с одной сторо-
ны, и ассоциацию, связи чувственного опыта, с другой). 
Механицисты не обсуждают процесса мышления, не от-
вечают на вопрос, что отличает поведение животных от 
сознательной деятельности человека. 

Эмпиризм приобрел форму новой психологической 
религии после появления монографии Уотсона «Пси-
хология с точки зрения бихевиориста» (1913). Ныне это 
официальная психология в США и во всех демократи-
ческих странах. Именно это представление о психологии 
человека питает идеи демократии и либерализма. Тем не 
менее, эмпиризм объявил предметом психологии поведе-
ние, а само поведение — чем-то, состоящим из реакций 
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на стимулы, как результат повторений и подкреплений, 
как процесс, строящийся на элементарной схеме услов-
ного рефлекса. Предметом психологии в бихевиоризме 
стал не субъективный мир человека, а объективно фик-
сируемые характеристики поведения, вызываемого ка-
кими-либо внешними воздействиями. 

Не принято рассматривать прямую связь психоло-
гии, науки, политики — идеологическую связь эмпириз-
ма с позитивизмом Огюста Конта, одного из идеологов 
Великой французской революции. Формулируя идеоло-
гию науки на основе философии наблюдаемого и изме-
ряемого, он разработал научные основы эмпирической 
науки для практики демократии и либерализма. Конт 
породил не только философское учение, определяющее 
единственным источником истинного, действительного 
знания эмпирические исследования и отрицающее по-
знавательную ценность философского исследования, он 
также обосновал идеологические основы революцион-
ной науки — позитивизма, которая в политике получила 
наименование демократии. Конт прямо назвал позити-
визм новой религией, пришедшей на смену христиан-
ства. Практически вся наука в последние двести лет ста-
ла позитивистской, что позволило вывести из нее массу 
специфических научных фактов и теорий. 

Психологическое знание успешно трансформирует-
ся в политическую теорию и практику. Политика стро-
ится на том, что в «картине мира» человека его мир от-
личается от реального, беспорядочного: он расчленен на 
категории, и категориям присвоены ярлыки. Этот «внут-
ренний» мир субъективен и недостоверен, но зато он, 
по крайней мере, обозримый, устойчивый, в нем можно 
ориентироваться и действовать. Человек видит мир так, 
как его научили видеть, вносить свои поправки и учить 
своих детей. И так вплоть до стереотипа, охватывающе-
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го все системы стереотипов и известного под названием 
«социальная реальность». Общественное мнение — это 
картина в головах этих людей, образы их самих, других 
людей, их потребностей, целей, взаимоотношений. Кар-
тины, в соответствии с которыми действуют группы лю-
дей или индивиды, действующие от имени групп — это 
Общественное Мнение с большой буквы. 

Один из крупнейших специалистов по исследова-
нию общественного мнения в России, Ослон, говорит, 
что «мы видим то, что ожидаем увидеть». Так эксперт и 
невежда видят разное, у каждого стереотипа своя правда, 
стереотип генерирует эмоции. В соответствии с теорией 
либерального менталитета стереотип — это предрассудок. 
Тогда моральные коды — это стереотипные правила оце-
нивания, стереотипные интерпретации, мифы, стереоти-
пы «правильного» поведения, основа для формирования 
мнения, осознание стереотипов — условие взаимопони-
мания, а различия в стереотипах — источник недоверия. 

Таким образом, психолого-детерминисты объяс-
няют, а либеральная политика практически формирует 
поведение «детерминированного человека». Все демо-
кратические СМИ, ТВ и ФМ-каналы заполнены сцена-
ми приготовления и поглощения пищи, безопасного сек-
са, ухода за телом, комфорта жилища, что не плохо. Но 
в них нет ни слова о чести, совести, стыде, справедливо-
сти, возвышенных чувствах. Они помеха порожденному 
демократическим менталитетом обществу потребления. 
Им противопоставлена Абсолютная Свобода, делающая 
недопустимое — допустимым, невозможное — возмож-
ным, отвратительное — прекрасным. Общество потреб-
ления создало дешевую масс-культуру (смесь попсы, 
рока, порнографии, сцен насилия, крови); безнравс-
твенную общественную практику (определение истины 
через состязательность адвокатов и т.п.); достаток через 
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игру на бирже, на разнице курсов валют, на разрыве в 
доходах; медицину с разрешенными эвтаназией, генной 
инженерией, абортами, использованием тканей младен-
цев; зависимости поведения (игровой, компьютерной, 
наркотической, алкогольной, юридической, денежной); 
мораль, приветствующую сексуальные меньшинства, 
однополые браки, запрещение понятий «мать» и «отец», 
упоминание пола и др.

Понятно, что несмотря на феноменальные достиже-
ния демократических стран в развитии научно-техничес-
кого прогресса, комфорта бытовой жизни, они вступили 
в борьбу с носителями противоположного менталитета: 
клерикального и патриотического. 

Менталитет клерикала и патриота — менталитет 
человека сознательного. Базу для этого менталитета созда-
ли психологи-идеалисты (картезианцы) в виде «описа-
тельной психологии». Они признавали и описывали факт 
перехода от чувственного к рациональному, но отказы-
вались объяснять его. Основоположники: Декарт, Кант, 
Лейбниц и др. положили начало нативизму, гештальт-
психологи, в которых восприятие формы и пространства 
считаются врожденными. Дильтей и Шпрангер утверж-
дали, что высший уровень абстрактного поведения (оп-
ределяется отвлеченными категориями) характерен толь-
ко для человека. Но этот уровень есть проявление особых 
духовных способностей, заложенных в психике челове-
ка. Возможность выйти за пределы чувственного опыта 
и оперировать отвлеченными категориями есть свойство 
духовного мира, которое есть у человека, но нет у живот-
ных. Еще ранее Декарт писал, что животные действуют 
по закону механики и их поведение можно объяснить 
строго детерминистически. Но человек, в отличие от 
животного, обладает духовным миром, благодаря кото-
рому возникает возможность отвлеченного мышления и 
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сознательного поведения. Духовный мир не может быть 
выведен из материальных явлений, и корни этого пове-
дения уходят в свойство духа, который нельзя объяснить 
материальными законами. По Канту из опыта выводятся 
апостериорные категории, но есть априорные категории, 
которые заложены в глубинах человеческого духа. Суть 
человеческого познания заключается в том, что он мо-
жет выходить за пределы наглядного опыта — это транс-
цендентальный процесс: переход от наглядного опыта к 
внутренним сущностям и обобщенным рациональным 
категориям, заложенным в существе человеческого духа. 
Кассирер доказывал, что для человеческого духа свойс-
твенны символические формы, которые проявляются в 
знаках, в языке, в отвлеченных понятиях. Человек отли-
чается от животных тем, что он оказывается в состоянии 
мыслить и организовывать свое в пределах символичес-
ких форм, а не только наглядного опыта. Это результат 
того, что человек обладает духовными свойствами. Эти 
факты можно лишь описывать, но их нельзя объяснить — 
на этом строится вся современная феноменология — уче-
ние об основных формах духовного мира. Пример фено-
менологии: сумма углов треугольника равняется двум 
прямым. Но бессмысленно задавать вопрос, почему. Это 
факт априорной феноменологической характеристики 
геометрии — она вся построена по строжайшим законам, 
доступна изучению и описанию, но не требует таких объ-
яснений, как явления физики или химии. 

Даже такой экспериментатор, как Вундт, убедился в 
том, что есть элементарные процессы ощущения, воспри-
ятия, внимания и памяти, которые подчиняются естест-
венным законам, но есть и процессы «апперцепции» — 
активное познание человека, исходящее из его установок 
и воли. Эти процессы активного отвлеченного познания 
выходят за пределы чувственного опыта, относятся к вы-
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сшим духовным явлениям, их можно описывать, но объ-
яснить нельзя, потому что в них проявляются основные 
априорные категории человеческого духа (Вюрцбургская 
школа). 

Такой взгляд на человека долгое время обеспечивал 
устойчивую политическую власть в России, как предо-
пределенную вечными силами духа человека, его души, 
его мышлением и волей. Ставка была на сознание чело-
века, отвергнутого психологией детерминизма. Но клери-
кально-патриотический менталитет проиграл две рево-
люции менталитету демократическому и либеральному. 
Сегодня в России сохранились корни клерикально-пат-
риотического менталитета, который под знаменами кон-
серватизма и социализма оказывает весьма существенное 
сопротивление распространению демократии в стране 
при существенной поддержке народа. Массы требуют 
суда не по Закону, а по Справедливости; настаивают на 
исполнении чиновниками своего Долга, а не Наемного 
менеджерства, требуют оценивать лидеров по Совести, а 
не по пиару и т.д. 

Менталитет, отмеченный и описанный профессо-
ром Решетниковым, в своей исторической сути скрывает 
веру в Сознание, Долг, Честь, Совесть, Справедливость, 
Красоту — очень привлекательные и сильные явления. 
Так, совесть рассматривается клерикальном менталитете 
как способность к активному самосознанию, самооцен-
ке личного отношения к окружающему, к действующим 
в обществе нравственным нормам. Она помогает опреде-
лять соответствие индивидуального поведения личности 
высшим моральным предписаниям. Совесть, а не сти-
мул, выступает в качестве внутреннего регулятора. Со-
весть проявляет себя, как побудитель, направляющий на 
соблюдение нравственных требований; как останавлива-
ющий фактор, заранее осуждающий человека за намеча-
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емое поведение; как корректирующий фактор во время 
действия; как фактор, содержащий в себе моральную 
оценку наших поступков. Совесть имеет «интимный» 
характер, человек стоит лицом к лицу с самим собой, и 
поэтому предельно откровенен — ее нельзя обмануть, 
она — «свидетель, который всегда с тобой». Совесть про-
является как стыд за совершенное, как форма раская-
ния, как угрызения совести, как муки совести. Мораль-
ным результатом этих переживаний является раскаяние, 
нравственный смысл которого — гармонизация отноше-
ний между Долгом и Совестью. Долг, как нравственная 
обязанность человека, выполняемая им под влиянием не 
только внешних требований, но и внутренних нравствен-
ных побуждений неотрывен от совести. 

Вся научная суть спора двух менталитетов в том, 
что а) есть выход за пределы чувственного опыта в про-
странство сознания, мысли, души, духа, или б) нет, и все 
поведение человека определяется только чувственным 
опытом, стимулируя который можно получить желаемое 
поведение. Кто прав, описательная психология сознания 
или объяснительная психология поведения. Спор не ре-
шен, хотя в мире доминирует точка зрения позитивизма 
и бихевиоризма, и политика рискует, приняв его, пото-
му что не может ждать исхода спора ученых — каждый 
день ей нужно управлять поведением миллиардов людей 
на планете, которые должны соизмерять свои желания и 
возможности. Этим, очевидно, объясняется интерес про-
фессора Решетникова к российской ментальности как к 
решающему фактору демократизации России. А пробле-
мы распространения демократии в России заключаются 
в том, что демократический менталитет не смог полно-
стью подавить в стране клерикальный менталитет, ко-
торый, возможно, имеет необъяснимое происхождение, 
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отчего его психология называется только описательной 
психологией.

Профессор Решетников заключает раздел «Психоло-
гические проблемы современности» и всю монографию 
своих размышлений о судьбе демократических реформ 
в России описанием «Неочевидного образа будущего». 
Он предупреждает об опасности искаженной психичес-
кой реальности, «паранойяльном сдвиге», психических 
травмах, востребованности агрессивности, эстетике зла, 
депопуляции Европы и др. Есть и другие авторы, которые 
предупреждают о той или иной психолого-политической 
проблеме, но в таком концентрированном виде — этого 
не делал никто. Принять предупреждения проф. Решет-
никова надо очень серьезно. Его предупреждения чрез-
вычайно доказательны, потому что на его глазах в Аф-
ганистане, в Чернобыле, в Спитаке люди оказывались в 
подобных условиях, и он видел, как изменяется их созна-
ние и поведение. Поэтому он может уверенно прогно-
зировать развитие событий в стране по экстремальному 
варианту и приглашает к этому, по-видимому, и других 
специалистов. 

Неверно считать, что монография проникнута без-
надежным пессимизмом относительно судеб демокра-
тии, России, ее народа. В конце автор ставит вопрос об 
остающемся ресурсе развития и о приоритетах развития. 
Они есть. Это надо прочитать и обдумать. В книге гово-
рится и об условиях позитивного развития событий: зна-
ние и понимание опыта, который описан у Лебона, учет 
ментальности народа, подготовка национальных лиде-
ров такого уровня, чтобы они решали не свои личные 
задачи, а задачи общенародного, общегосударственного 
масштаба, как это делали в разное время лидеры процве-
тающих стран.
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