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Введение

глобальная политическая борьба в современном мире есть, 
по сути, противоборство в сфере ценностей. Аксиомахия — вели-
кая битва ценностей — такое понятие могло бы быть применено 
для интегративной характеристики современной ситуации.

Фиксируя факт глобального ценностного конфликта, следует 
указать, кто с кем конфликтует и какие ценности противополага-
ются друг другу. для войн прошлого это было предельно очевид-
но. Различия ценностей конфликтующих между собой государств 
раскрывались по содержанию выдвигаемых ими идеологий.

В «холодной войне 1.0», в отличие от «новой холодной вой-
ны», всё в этом отношении было просто: противостояли друг дру-
гу либеральная и коммунистическая идеологии, капитализм и со-
циализм, США и СССР, Североатлантический альянс и органи-
зация Варшавского договора. но после обрушения Советского 
Союза мир сдвинулся в сторону глобалистического универсализма 
и однополярности. идеология как артикуляция ценностей и смыс-
лов замещается постидеологией, устанавливающей ценностные 
матрицы по принципу «самоочевидности». навязывается пред-
ставление о безальтернативности развития. Проводится репрес-
синг больших смыслов. Посредством представления о безальтер-
нативности легитимизировалась власть бенефициаров от глобали-
зации. Установление модели безальтернативного бытия и позволи-
ло в своё время Фрэнсису Фукуяме заявить о наступлении «конца 
истории».

человек не существует без ценностей, того, что для него важно. 
но ценности всегда дихотомичны, и альтернативность, таким об-
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разом, заложена в самой человеческой природе. лишить человека 
ценностного выбора было возможно только посредством антро-
пологического инжиниринга. и не случайно навязывание устано-
вок глобализации логически перешло на следующем этапе к пер-
спективам трансгуманизма — перекодирования самого человека 
и цифрового тоталитаризма — установления контроля не только 
над его поведением, но и сознанием. общества с атрофированным 
ценностным выбором, то есть фактически лишённые ценностей, 
стали быстро и системно деградировать. Перспектива падения че-
ловечества в бездну обнаруживалась всё определённее. она ста-
ла очевидной даже тем, кто прежде восторженно приветствовал 
«победы демократии».

А дальше был поднят бунт. В этом бунте можно найти некие 
аналоги описываемому в откровении иоанна Богослова восста-
нию непокорных против глобальной власти антихриста. Суть вос-
стания состояла в попытке выйти из задаваемого бенефициаром 
пути движения к цивилизационной и антропологической смерти. 
Сказывался ещё не окончательно атрофировавшийся в условиях 
постмодерна инстинкт самосохранения. Во главе сопротивления 
встала Россия. В её роли в этом качестве проявлялась историче-
ская память о выдвигаемых альтернативах западной экспансии.

К самой России можно было предъявить серьёзные претензии 
в связи с коллаборационистским в отношении мирового глобаль-
ного центра курса 1990-х годов. но в том то и дело, что власть ми-
рового бенефициара оказалась распространена на весь мир, и все 
(или почти все) приняли и признали её. Поднимая знамя сопро-
тивления, Россия искупает своими тяготами и жертвами грехи кол-
лаборантского времени. Ключевой вопрос: какие символы должны 
быть нанесены на это знамя?

до последнего времени имел место факт неприятия ценностей 
и подходов глобализма, но ценностная альтернатива ему не была 
сформулирована. Выдвинутая ранее идея многополярности явля-
лась первым шагом в направлении грядущей ценностной альтер-
нативы глобализму. Сама же ценностная альтернатива зарожда-
ется сегодня. Эта альтернатива должна противостоять глобализму 
и связанным с ним процессом расчеловечения по существу. Речь 
должна идти о фундаментальной дихотомии добра и зла. и в поис-
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ке этой альтернативы происходит обращение к аксиологическому 
фундаменту существования цивилизаций и нравственного восхож-
дения человечества в целом — традиционным ценностям.

Традиционные ценности противостоят ценностям антитра-
диционным. Антитрадиционные ценности по принципу «окон 
овертона» вначале были легитимизированы как возможное и до-
пустимое, а со вступления в фазу постмодерна стали выдаваться 
за нормативные и единственно возможные в современном мире. 
Традиционные ценности подавлялись, высмеивались, выдавались 
за проявление отсталости и маргинальности. Замена традицион-
ных ценностей на нетрадиционные и антитрадиционные по своей 
сути напоминала обмен колонизаторов с туземцами стеклянных 
бус и спиртных напитков на золото и другие драгоценности.

Сегодня вопрос в свете произошедшего стоит уже не толь-
ко и не столько о сохранении традиционных ценностей, сколько 
об их восстановлении — ретрадиционализации. для этого нере-
флексивного восприятия традиционных ценностей по образцу об-
щества домодерна уже недостаточно. нужно осмысление тради-
ционных ценностей в сопряжении с развитием России и челове-
чества. Сегодня необходима новая, основанная на их фундаменте 
идеология.

Без ценностей и смыслов общество обречено на распад и вы-
рождение. Вопрос о ценностях и смыслах является в этом отноше-
нии вопросом цивилизационного выживания России. для побед 
и прорывов России нужна соответствующая опора. По прошествии 
тридцати лет после распада СССР пришло понимание, что без та-
кой опоры не обойтись. Это осозналось сегодня на уровне высшей 
власти и всегда понималось на уровне народа. и тот факт, что в на-
стоящее время традиционные ценности оказались вынесены на уро-
вень властного дискурса, является важнейшим индикатором нового 
идеологического строительства. инициатива Министерства культу-
ры по разработке и принятию «основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» следует рассматривать в качестве перво-
го шага, авангардного боя, развёртывающейся битвы.

итак, понятие «традиционные ценности» было заявлено. Ру-
бикон перейдён, вектор аксиомахии задан, ценности, традицион-
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ные по самому факту их артикуляции, противопоставляются цен-
ностям нетрадиционным и антитрадиционным. но предстоит ещё 
самое главное — наполнить понятие «традиционные ценности» 
конкретным содержанием, создать смысловую мировоззренче-
скую упаковку. целевой ориентир разработки основ идеологии, 
построенной на основе традиционных ценностей, и определил за-
мысел представляемой книги. Составление перечня традиционных 
ценностей и осмысление их в фокусе вызовов современности, ис-
торического опыта и перспектив развития России и человечества 
являлось основной задачей исследовательского проекта.



глАВА 1.  
ТРАдиционные ценноСТи 

КАК УПРАВленчеСКАя КАТегоРия

Мир изменился

Признание Россией днР и лнР и специальная военная опера-
ция на Украине изменили мировую повестку, изменили мир, изме-
нили ход истории. Происходящие события в фокусе боевых дей-
ствий и отношения России и Запада приковали к себе внимание 
человечества.

даже тема ковида в мире как-то быстро ушла в сторону, выдох-
лась. Появилась шутка о том, что В. В. Путин одним своим решени-
ем вылечил человечество. Шутка эта не лишена доли правды. Бы-
строе свёртывание ковидной темы показало, что в значительной 
мере она являлась результатом целевой информационной раскрут-
ки. После начала специальной военной операции стало очевидно, 
что Россия не будет играть по глобалистским правилам, а, соот-
ветственно, и поддерживать проект «постпандемического мира». 
Проект пришлось быстро сворачивать, к большому недовольству 
мировых элит. Звучащие ещё недавно слова о том, что в условиях 
пандемии следует ограничить российский суверенитет в пользу 
Всемирной организации здравоохранения, стали более невозмож-
ны. Россия и вовсе пригрозила своим выходом из ВоЗ. и эта угро-
за означала не что иное, как указание на связанность Всемирной 
организации здравоохранения с глобалистскими структурами, ве-
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дущими борьбу против России. и не только ВоЗ, но и другие меж-
дународные организации (от ВТо до МоК) обнаружили свою по-
литическую ангажированность.

итак, Россия более не желает опираться на идеологию глоба-
лизации. С сочувствием на Россию, ожидая исхода её конфликта 
с Западом и мировыми глобальными структурами, смотрит осталь-
ное человечество. но в чём состоит российская повестка? есть ли 
у России альтернатива идеологии глобализма, которую бы она 
предложила миру? нельзя сказать, что эта альтернатива уже сфор-
мулирована. но её поиск ведётся.

Почему либералы  
против традиционных ценностей:  

разбор аргументов

Специальная военная операция ещё ярче высветила важнейшее 
с точки зрения преодоления идеологической матрицы глобализма 
событие — принятие традиционных ценностей в качестве духов-
но-смысловой основы государственной политики Российской Фе-
дерации. С инициативой такого установления выступило Мини-
стерство культуры. Предлагаемый к принятию документ был пред-
ставлен в виде Указа Президента об утверждении «основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». Фактически речь 
шла ни больше ни меньше как о принятии новой государственной 
идеологии России. Ранее также Минкульт стал инициатором при-
нятия основ государственной культурной политики, вызвавших 
резкую критику со стороны либерального бомонда.

либеральный бомонд восстал в негодовании и на этот раз. 
и само по себе это показательно — бурная негодующая реак-
ция со стороны либералов возникает всякий раз, когда возникает 
пусть даже намёк на выдвижение новой российской идеологии. 
идеология задаёт систему ценностей и смыслов, проецируемых 
на все сферы жизнеустройства. Принятие идентичной идеологии 
для страны, обладающей крупнейшими ресурсами в мире, вели-
кой историей и уникальными человеческими потенциалами, озна-
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чает фактически закладку фундамента Русской Победы. А Русская 
Победа — это крах глобализма как новой исторической модифи-
кации идеологии мирового доминирования Запада и мирового 
господства «избранных».

о либеральной реакции на выдвижения проекта Указа можно 
получить представление по заголовкам публикаций:

«Привет, средневековье»;
«лукавые инквизиторы»;
«Атака матрёшек»;
«о начале культурной изоляции России»;
«Моральный кодекс строителей консерватизма»;
«Скрепы кладут на бумагу».
Вместо конструктивного обсуждения, судя по приведённым за-

головкам, исходно оппоненты перешли на ругань и приклеивание 
ярлыков. В этой связи целесообразно было бы вспомнить, что ру-
гань со стороны врагов есть указание на правильность действий, 
тогда как похвала с их стороны — о том, что предпринимаемые 
шаги ошибочны. «если тебя хвалит враг — подумай, какую глу-
пость ты совершил», — предупреждал в своё время один из лиде-
ров немецких социал-демократов Август Бебель. о том же гово-
рил и и. В. Сталин: «если нас ругают наши враги, значит, мы всё 
делаем правильно».

основные аргументы противников принятия Указа сводились 
к следующему:

1. Это станет установлением цензуры, подавлением свободы 
творчества.

2. Это приведёт к восстановлению в России тоталитарной си-
стемы.

3. Это приведёт к архаизации российского общества.
4. Это приведёт к культурной изоляции России от остального 

мира.
5. Это приведёт к диктату бюрократии.
Каждый из приведённых аргументов легко опровергается на ос-

новании мирового опыта и логики идеологического строитель-
ства.

Моральные нормы в отношении культурной продукции суще-
ствуют и в странах Запада, включая США. государство и общество 
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одни культурные произведения поддерживают, другим отказыва-
ют в поддержке, третьи запрещают. Различие в подходах задаётся 
принятием соответствующих моральных кодексов. Пример тако-
го цензурирования в американском кинематографе представляет 
кодекс хейса. Без принятия базовых ценностей само по себе рас-
пределение культурной продукции на приемлемую и неприемле-
мую было бы невозможно. для установления моральных кодексов 
у американцев существовал пакет ценностей, позиционируемых 
как американские. Современная объединённая европа заявляет 
о существовании пакета европейских ценностей, отражённых в до-
кументах евросоюза. не для всех европейцев эти ценности прием-
лемы. но это не останавливает евросоюз в их утверждении. Полу-
чается, иметь идентичные ценности и реализовывать их в полити-
ческой и общественной жизни дозволительно и США, и европе, 
но не допустимо для России.

Без запретов не может существовать ни одно общество. Со-
циогенез, как утверждает историческая социология, и начинается 
с установления первых табу. Табу в дальнейшем сакрализовыва-
лись, а их нарушение квалифицировалось в качестве греха. одна-
ко на определённом этапе начинает набирать силу обратный про-
цесс — детабуизации. Зачастую на нарушение табу шли в целях 
эпатажа, привлечения внимания к своей персоне, гонки самовыра-
жения. детабуизация стала фактически мейнстримом постмодер-
на. Активно пользуясь методами детабуизации, часть творческой 
интеллигенции вместо нравственных ориентиров стала пропаган-
дировать моральное разложение, развращать народ. очевидно, 
что для всего круга лиц и группировок, наживающихся на развра-
те, законодательное установление традиционных ценностей явля-
ется угрозой для бизнеса.

Без ценностей не может существовать ни общество, ни госу-
дарство, ни человек. Каждый шаг общественного развития — это 
по своей сути ценностный выбор. из принятия государством того 
или иного пакета ценностей вовсе не следуют, как предупреждают 
либералы, установления тоталитаризма. обратимся к первой главе 
Конституции Российской Федерации, не затронутую, как извест-
но, поправками и представлявшую собой, как было принято счи-
тать, предельно деидеологизированное видение основного закона. 
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но в этой главе заявляется о демократическом характере государ-
ства с республиканской формой правления (статья 1), жизни чело-
века, его правах и свободах как высшей ценности (статья 2), допу-
стимости частной собственности на землю и природные ресурсы 
(статья 9), светской модели государственности.

но разве всё перечисленное не является декларацией опреде-
лённого ценностного выбора? Вместо демократии и республи-
канской формы правления выбор мог быть сделан в пользу монар-
хии. Монархических государств в современном мире достаточно, 
и республиканизм не является даже сегодня чем-то универсаль-
ным. определение высшей ценностью человека, его прав и свобод 
также не универсально и соотносится с либеральной идеологией, 
принимаемой далеко не всюду. Установление института частной 
собственности на землю и природные ресурсы — это идеологиче-
ская позиция, связанная с капитализмом и отвергаемая, в частно-
сти, при социализме.

Светский тип государства также существует не во всех странах, 
и выбор в пользу него в Конституции 1993 года имел идеологиче-
скую природу. Получается, таким образом, что идеология в Россий-
ской Федерации существовала и до 2022 года, и речь идёт не о пере-
ходе к идеологическому обществу от общества плюралистического 
и свободного, а о принятии вместо либеральной и космополитиче-
ской идеологии цивилизационно-идентичной идеологии. Вот этой 
идеологической трансформации, состоящей в возвращении России 
в своём жизнеустройстве к самой себе, собственному цивилизаци-
онному фундаменту, и сопротивляются либералы.

обращение к традиции не означает отказа от развития. Тради-
ция — это не ретроградство, не консервация. она означает пре-
емство между прошлым и настоящим. Преемство же с прошлым 
вовсе не означает возвращения в прошлое. Развиваться возмож-
но двояким способом: в разрыве с традицией и с опорой на тра-
дицию. Развитие с разрывом в отношении к традиции чревато 
цивилизационными катастрофами. С точки зрения теории циви-
лизаций, стратагема развиваться в разрыве с традициями не мо-
жет в принципе не привести к провалу. Традиционные ценности 
в этом смысле не только не противоречат развитию, но являются 
его фундаментом.
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Угроза культурной изоляции России в связи с принятием ей идео-
логии, опирающейся на традиционные ценности, действительно су-
ществовала. но и без принятия Указа культурная изоляция была ор-
ганизована. Соответственно, изолируемой Россия оказывалась бы 
в любом случае, начала ли она с принятия идентичной идеологии, 
или с военной операции. начав же не с идеологии, а с военной опе-
рации, к идеологии она в любом случае придёт. изоляция России 
есть инструмент Запада по установлению барьеров для распростра-
нения любой идеологической альтернативы. Впрочем, изоляция эта 
относительная, так как со стороны незападного сообщества её нет. 
Более того, именно традиционные ценности оказываются той аль-
тернативой, которую готово принять большинство человечества 
в противовес устремившемуся в постмодерн Западу. Традиционные 
ценности имеют отношение к любой цивилизации, и в этом отно-
шении могут действительно стать основой интегральной антигло-
балистской идеологии. Вероятно, впервые со времён выдвижения 
коммунистической альтернативы возникло реальное основание для 
артикуляции планетарного альтернативного проекта.

что говорить — бюрократия действительно является одним 
из главных зол современного бытия России. она парализует лю-
бые процессы, превращает в рутину любую творческую инициа-
тиву. наглядный пример, как можно с помощью бюрократии из-
вратить содержание любого дела, даёт реализация проектов па-
триотического воспитания. «Казённый», или «аппаратный па-
триотизм» оборачивался девальвацией патриотических чувств 
в восприятии молодёжи. Расцвело между тем явление «молодёж-
ной бюрократии».

но появление идеологии как раз и направлено против бюро-
кратизма. идеократия сущностно противоположна бюрократии. 
идеолог исходит в своих построениях из ценностей и целей, тогда 
как бюрократ — из средств (инструкций, стандартов, норм, техно-
логий и т. п.). хотя, конечно, бюрократы могут и идеологию пре-
парировать под бюрократические механизмы. но сама постановка 
во главу угла идеологии вместо циркуляра есть путь преодоления 
бюрократизма и пробуждения пассионарной энергетики масс.

Поднятая либералами шумиха сделала своё дело, сформировав 
негативное мнение в отношении проекта Указа у части населения. 
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Тем не менее, по результатам голосования пользователей пор-
тала Российского нии культурного и природного наследия им. 
д. С. лихачёва, разработавшего по заданию Минкульта и разме-
стившего проект Указа для публичного обсуждения, большинство 
проект Указа поддержало: 100 760 голосов — «за», 78 928 го-
лосов — «против». Учитывая то, что голосовали, прежде всего, 
лица, кого непосредственно затрагивало действие Указа, то есть 
та самая «богемная тусовка», результат может быть признан если 
не хорошим, то удовлетворительным. Впрочем, сама идея голо-
совать за документ, находящийся ещё в стадии доработки, была 
по меньшей мере странной. любая недоработка в этом случае дис-
кредитировала основную идею проекта. В итоге Минкульт при-
остановил обсуждение проекта Указа. Первое сражение, ввиду не-
достаточной подготовленности, оказалось проиграно. Впрочем, 
можно считать, что это была разведка боем. Все те, кто выступали 
против Указа о традиционных ценностях, выступили в скором вре-
мени и против специальной военной операции на Украине.

Актуализация запроса на традиционные ценности 
в фокусе специальной военной операции

Специальная военная операция на Украине началась через де-
сять дней после снятия с обсуждения проекта Указа Президента 
об утверждении «основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей». Россия вступила в острую фазу цивилизационно-
го противостояния с Западом. Конфликты такого рода начинаются 
на уровне ценностей. Специальная военная операция на Украине 
принципиально актуализировала вопрос об артикуляции россий-
ской системы ценностей, альтернативных ценностям противника. 
Стало предельно очевидным, что победить врага, опираясь на цен-
ности врага, невозможно.

Запад смог обеспечить своё доминирование в мире посредством 
ряда факторов: военно-технического преимущества, монополиза-
ции контроля за мировыми финансами и превращения в глобаль-
ного эмитента, обеспечения информационной и, как следствие, 
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культурной гегемонии. но был ещё и фактор идеологический. За-
пад сумел выдвинуть и сформулировать идеологию, получившую 
глобальное распространение и утверждавшую его приоритет-
ность. Такой идеологией стал либерализм. его сила состояла имен-
но в том, что он не ограничивался какими-либо сообществами или 
регионами, а мог быть адресован при соответствующей адаптации 
к каждой стране мира. не было страны, в которой бы не имелось 
своих либералов. Фактически же либерализм работал геополитиче-
ски на гегемонию Запада, а понятие «либерал» было синонимич-
но «западнику».

Советский Союз сумел сделать то, чего не удавалось ни одному 
другому незападному государству мира. им была выдвинута гло-
бальная идеология, альтернативная идеологии либерализма. Ком-
мунистическое движение до наступления внутренних расколов 
геополитически работало на СССР, равно как либеральное рабо-
тало на Запад.

Российская Федерация с начала 1990-х встала под идеологиче-
ский зонтик Запада. либерализм со временем стал, впрочем, в Рос-
сии ругательным словом и синонимом несуверенности. Прибли-
зительно с 2012 года на властном уровне начался период актив-
ных идеологических поисков. Были произнесены слова о духовных 
скрепах, государстве-цивилизации, патриотизме как националь-
ной идее. но глобальная идеологическая альтернатива выдвину-
та так и не была. В лучшем случае можно было говорить о регио-
нальных идеологемах, таких как, например, евразийство. на это, 
как на слабость России, указывали и противники. «Мы, — заяв-
лял 44-й президент США Барак обама, — не вступаем в новую 
«холодную войну». Ведь Россия, в отличие от Советского Союза, 
не возглавляет блок государств, не представляет глобальную идео-
логию».

В том же духе высказывался старый враг России, один из осно-
вателей трёхсторонней комиссии Збигнев Бжезинский: «чтобы 
быть военным противником США в мировом масштабе, России 
придётся выполнять какую-то миссию, осуществлять глобальную 
стратегию и, возможно, обрести идеологическую основу. Это 
представляется мне маловероятным… если говорить коротко, 
ту тотальную мобилизацию, которую советский строй смог на-
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вязать России, очень трудно будет обосновать и узаконить при 
отсутствии крепкого и всеобъемлющего идеологического фунда-
мента».

обращение к традиционным ценностям имеет основание зало-
жить такого рода фундамент. но для того, чтобы это обращение 
перешло на уровень глобальной идеологической альтернативы, 
требуется большая работа. Тем не менее, суть новой идеологии 
можно уже определить в общих чертах и сегодня. Существуют ба-
зовые традиционные ценности для человеческого рода. Это тра-
диционные ценности первого уровня. В них человечество едино, 
и на фундаменте этого единства возможна его консолидация про-
тив угроз расчеловечивания.

Второй уровень традиционных ценностей — цивилизацион-
ный. на этом уровне обнаруживаются различия между человече-
скими сообществами. Пакеты традиционных ценностей для раз-
ных цивилизаций могут различаться между собой. Традиционные 
ценности России будут отличаться от традиционных ценностей 
индии, Китая или европы. Сохранение традиционных ценностей 
как в цивилизационном, так и во всечеловеческом измерении и со-
ставляет суть призыва к человечеству. Этой установке противосто-
ят сегодня ценности глобализма, постмодернизма и неофашизма. 
они положены в основание формируемой глобальной антициви-
лизации, направленной против любой из существующих цивилиза-
ций. если цивилизации основываются на фундаменте традицион-
ных ценностей — всечеловеческих и цивилизационных, то антици-
вилизация — на их отрицании.

идентичные ценности  
как основа суверенитета России

Суверенитет государства начинается с суверенной системы го-
сударственных ценностей. При этом далеко не всякое из позицио-
нируемых в качестве суверенных государств современного мира 
обладает реальным суверенитетом. Первым и главным признаком 
суверенности является суверенитет в приверженности собствен-
ным идентичным ценностям.
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Система государственного управления выстраивается сообраз-
но с аксиологическим подходом, в следующей алгоритмизирован-
ной последовательности: ценности — цели — проблемы — сред-
ства — результат. государство руководствуется исходно опреде-
лённым набором ценностей, которые, если это государство ци-
вилизационно-идентичное, разделяются большинством народа. 
на основе идентичных ценностей формируются цели как идеал, 
к которому устремляется общество. на пути к достижению цели 
возникают различные препятствия, понимаемые в качестве про-
блем. К проблемам относятся и продуцируемые внешней средой 
угрозы. Разрешение проблем выводит на нахождение средств, ко-
торыми могут быть конкретные управленческие решения, норма-
тивные акты, методы, технологии. Это клавиши, нажимая на ко-
торые, собственно, и реализуется государственное управление. 
итог — достижение некоего результата, отражающего суверени-
тет соответствующего государства.

Суверенитет в системе государственного управления оказыва-
ется сопряжён с суверенными ценностями. Соответственно, по-
ражение суверенитета заключается в лишении государственного 
управления идентичных ценностных оснований. Запрет идеоло-
гии является одним из способов такого поражения. но в действи-
тельности неидеологичных, то есть лишённых каких-либо ценност-
ных оснований, государств не существует и не может в принципе 
существовать. чаще всего за ширмой деидеологизации происхо-
дит по факту принятие по принципу «само собой разумеющей-
ся» идеологии внешнего актора. Выстраивается система внешне-
го управления. Широкий ряд номинально суверенных государств 
современного мира, вставая под зонтик глобального идеологиче-
ского проекта, фактически отказывался от своего суверенитета. 
Традиционные ценности противополагаются в этом отношении 
глобалистским ценностям, выражая аккумулятивно стратегию су-
веренитета в противовес установке десуверенизации, связываемой 
с включённостью в глобальные тренды.

Поражение системы суверенного государственного управле-
ния как лишение государства его идентичных ценностных осно-
ваний может осуществляться и иначе. идентичные ценности го-
сударства могут быть не только заменены ценностями внешних 
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политических акторов, но и блокированы бюрократией. Бюрокра-
тия не мыслит стратегически. она руководствуется инструкцией, 
стандартом, нормативом, теперь ещё и описанной в учебниках ме-
неджмента технологией. Сами по себе инструкции и стандарты 
необходимы для системы управления, но применяться они должны 
на своей стадии управленческой цепочки. В сознании же бюрокра-
та средства — инструкции, стандарты, нормы — становятся само-
стоятельной ценностью и целью. Такая подмена приводит к отде-
лению идеологий от реальной политики. идеологические декла-
рации могут даже иметь широкое распространение, но к реалиям 
государственного управления никак не относиться. Важно в этом 
смысле не только заявить традиционные ценности, но и создать 
механизм их практического воплощения.

обрушение идеологических столпов  
несуверенного развития

Будет ошибкой утверждать, что современное российское госу-
дарство, в отличие от советского, не имеет идеологии. государств 
без идеологии не может в принципе существовать. Весь вопрос — 
какая это идеология? государственная власть в любом случае ру-
ководствуется неким набором идей и ценностей и в этом отноше-
нии всегда идеологично, даже если принимаемые им идеи и ценно-
сти не принимаются большинством или принимаются латентно. 
Таким образом, речь идёт не о введении идеологии, а о замене не-
суверенной идеологии идеологией российского цивилизационно-
го существования.

идеология, принятая государственной властью с начала 1990-х 
годов, характеризовалась следующими смысловыми позициями: 
либерализм, западноцентризм, капитализм, социал-дарвинизм 
и антисоветизм. По прошествии времени все эти столпы зашата-
лись.

Первым рухнул столп либерализма. Быть либералом стало фак-
тически означать быть антигосударственником, врагом России.

Западноцентризм не мог не рухнуть в условиях санкций, а фак-
тически вступления в острую фазу цивилизационной войны Рос-
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сии с Западом. Западнические бастионы, безусловно, ещё сохрани-
лись, но как идеология западничество перестало быть уместным.

Социал-дарвинизм из сознания элит, противопоставляющих 
себя «нищебродам», не был вытравлен. но уже публично своё 
пренебрежение народом высказывать стало, как минимум, не при-
нято. Это завершилось после так называемой «революции норко-
вых» 2011–2012 годов. обнаружилось, что те, кто относятся к на-
роду как к «быдлу», «ватникам», «анчоусам», относятся враж-
дебно и к российскому государству.

Столп капитализма по-прежнему подпирает основание систе-
мы. По-прежнему управление приравнивается к менеджменту. 
По-прежнему рынок рассматривается как исходное и незыблемое 
условие. но капитализм как систему сильно лихорадит не только 
на национальном, но и глобальном уровне. о необходимости от-
каза от капитализма заговорил даже Римский клуб, уж на что, ка-
залось бы, глобалистская организация. об исчерпанности совре-
менной модели капитализма заявил в 2021 году и Президент Рос-
сии В. В. Путин. Капитализм обнаружил особую нефункциональ-
ность в чрезвычайных ситуациях цивилизационной войны. и вот 
уже на уровне властного дискурса заговорили об антирыночной 
рецептуре — государственном планировании, национализации, 
монополизации внешней торговли и внутреннего обмена, автар-
кизации и т. п.

Антисоветизм из идеологической повестки, конечно, никуда 
не ушёл. чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к антисо-
ветским образам российского кино. даже история Великой оте-
чественной войны не обходится без антисоветизма, возмущающе-
го ветеранов. Мемориальная политика, репрезентуемая памятни-
ками белогвардейцам, также может служить соответствующей ил-
люстрацией. но шаг за шагом запросы на позитивные советские 
образы возрастают. даже Сталин не даётся сугубо отрицательно, 
а представляется мудрым стратегом и управленцем (эффективным 
менеджером). Советский период истории был важнейшим звеном 
истории российской цивилизации, и советофобия неизбежно пе-
реходила в русофобию. Между тем, народ в своих симпатиях оста-
вался преимущественно советским. и вот уже и на уровне власти 
начинается поиск нового исторического нарратива. 2022 год стал 
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временем окончательного разрыва с прежней идеологией. остро-
та возникшей вокруг России ситуации требует, чтобы современ-
ный период затянувшегося идеологического транзита был завер-
шён в ближайшее время.

опыт российского  
идеологического строительства

Публично заявляемая деидеологизация могла вызвать представ-
ления, что время идеологий прошло. действительно, идеология 
публично не манифестировалась, как это было в советское время. 
но это не значит, что она отсутствовала. Сменились формы им-
плементации идеологии в практику. Получил распространение 
феномен постидеологии как модификации идеологии в период 
постмодерна. Постидеология представляет собой неартикулируе-
мую идеологию. ценности принимаются не как выбор на развил-
ке, а как нечто само собой разумеющееся. К таким самоочевидным 
положениям относится, например, рынок, как будто бы альтерна-
тивы построения экономики не на рыночной основе и не суще-
ствует. В действительности же ничего самоочевидного нет. «Са-
моочевидность» заявляется тогда, когда пытаются запретить иное.

но постидеология более не устраивает. Возник запрос на арти-
куляцию ценностей и смыслов России. Курс на ресуверенизацию 
России с необходимостью задаёт и реидеологизацию.

Выдвижение Россией идеологии традиционных ценностей яв-
ляется сегодня ответом на вызов цивилизационной войны со сто-
роны коллективного Запада. и прежде в истории она генериро-
вала идентичные идеологии, отвечая на такого же рода вызовы. 
В этой логике «вызов Запада — ответ России» описывал развитие 
российской цивилизации А. дж. Тойнби. Причём, ответ давался 
не на региональном уровне, а в масштабе человечества. Запад нёс, 
сообразно с российским видением, некие всечеловеческие угро-
зы. Россия, соответственно, отвечала сущностной повесткой раз-
вития всего мира. Первоначально, в рамках средневекового эсха-
тологического дискурса латинский Запад определялся в русском 
восприятии падшей частью мира, где находится престол Сатаны. 
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оттуда и должен будет прийти на погибель мира антихрист. отве-
чая на эту угрозу, на Руси генерируется идеология, в центре кото-
рой находится положение о государстве-катехон — удерживаю-
щем. Концепт Третьего Рима был в основе своей катехоноической 
доктриной. государство-катехон удерживало мир от наступающе-
го зла. Пока это праведное государство существует, зло не может 
окончательно восторжествовать. и функции удерживающей силы 
брало на себя Московское царство.

Триада новой идеологии, сформулированной в правление ни-
колая I — «православие, самодержавие, народность», являлась 
ответом на идущую с Запада дехристианизацию. об этой угрозе 
прямо заявлял император в манифесте 1848 года, изданном в свя-
зи с событиями в европе. европа первая из цивилизаций пошла 
по пути секуляризма, транслируя секулярные позиции вовне. 
Фактически Россия и человечество в целом сталкивались с иду-
щей с Запада пропагандой безбожия. Выдвигаемая Россией идео-
логия православной государственности («православие, самодер-
жавие, народность») являлась альтернативой европейскому се-
куляризму.

Эпоха модерна задала новые адресуемые человечеству вызовы. 
главным из них был вызов глобального распространения систе-
мы капитализма. Эта система, в ядре которой находились прибыль 
и конкуренция, приводила к фундаментальному искажению сущ-
ности человеческих отношений. Капитализм пожирал одну страну 
за другой. извращалась сама природа человека. идеологическим 
ответом России на этот вызов стал советский коммунизм. В реа-
лиях цивилизационного подхода это был русский коммунизм как 
соединение коммунистического учения с традициями общинно-
го бытия в России. Советская идеология заявляла о возможности 
жить иначе, чем при капитализме, о развитии не на основе конку-
ренции, а на основе солидаризации. Антропологическим измере-
нием советско-российского ответа XX века являлось преодоление 
отчуждения человека от своей сущности при капитализме.

и сегодня Запад продуцирует глобальные угрозы для челове-
чества. Аккумулировано эти угрозы выражаются в распростране-
нии установок постмодерна, представляющем собой перспекти-
ву расчеловечивания человека. и вновь возникает запрос на аль-
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тернативную в отношении этого вызова идеологию. и вновь этот 
запрос адресуется России. если исходить из логики альтернатив, 
то новая российская идеология должна быть антиподом идеоло-
гической повестки современного Запада. Соответственно, пост-
модерну, с его установками на релятивизацию, ценностные сме-
шения, потребительство и однополые браки, должна быть проти-
вопоставлена фундаментальная, адресуемая всему человечеству 
русская альтернатива. и этот запрос приводит к традиционным 
ценностям. именно традиционные ценности и есть идеологиче-
ский антипод ценностям постмодерна.

Перечень традиционных ценностей  
нуждается в уточнении

и вот в самом начале 2022 года Министерством культуры был 
подготовлен проект Указа Президента об «основах государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». Проект был представ-
лен на общественное обсуждение. Само понятие «традиционные 
российские духовно-нравственные ценности» появилось в пра-
вовом пространстве не впервые. Ранее соответствующий раздел 
об их защите был внесён в Стратегию национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Разработанный Министерством куль-
туры документ корреспондировал с принятой ранее Стратегией, 
вплоть до переноса из неё отдельных смысловых положений. Так, 
к примеру, в проект «основ…» было взято положение об угро-
зе для традиционных ценностей деятельности США и их союзни-
ков, транснациональных корпораций, иностранных некоммерче-
ских, экстремистских и террористических организаций. Крити-
ки обрушились на это положение в минкультовском документе, 
обвиняя разработчиков в искусственном нагнетании конфликта 
с Западом в сфере культуры. но Министерство культуры в данном 
случае не более чем соотнесло содержание документа со Страте-
гией национальной безопасности. но разве не должны соотносить 
со Стратегией национальной безопасности свою деятельность все 
институты государственной власти? Разве не является Стратегия 
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национальной безопасности интегративным для государства и об-
щества документом?

Сам ориентир — традиционные ценности — был выбран раз-
работчиками Министерства культуры в качестве основы нового 
идеологического строительства (если правильна сама оценка задач 
проведённой разработки) верно. идеология в своей основе — это 
ценности. для защиты цивилизационной идентичности России 
должны быть взяты именно ценности традиционные.

другое дело — предложенный разработчиками перечень тради-
ционных ценностей. В исходной версии документа перечень тра-
диционных ценностей был представлен следующим образом:

� жизнь;
� достоинство;
� права и свободы человека;
� патриотизм;
� гражданственность;
� служение отечеству и ответственность за его судьбу;
� высокие нравственные идеалы;
� крепкая семья;
� созидательный труд;
� приоритет духовного над материальным;
� гуманизм;
� милосердие;
� справедливость;
� коллективизм;
� взаимопомощь и взаимоуважение;
� историческая память и преемственность поколений;
� единство народов России.
из приведённого перечня было не ясно, на каком основании те 

или иные ценности оказались в нём и почему они оказались соеди-
нены в рамках одного аксиологического пакета. Традиционные 
ценности — это ценности, связанные с традицией и/или тради-
ционным обществом, а, соответственно, они не могут заявляться 
по принципу «за всё хорошее и против всего плохого». Существу-
ют ценности, принадлежащие к другим мировоззренческим паке-
там, по отношению к которым определение «традиционные» не-
применимо.
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Так, права и свободы человека есть важный ценностный ориен-
тир современного конституционного права. на нём в основном 
концентрируется идеология классического либерализма. В комму-
нистической теории права и свободы человека рассматриваются 
в качестве программного положения буржуазных революций, ба-
зового компонента программы-минимум. но это ценность не тра-
диционная.

Также нельзя отнести к традиционным ценностям гуманизм. 
гуманистическая философия возникла на определённом историче-
ском этапе. В мировоззренческом плане гуманизм пришёл на сме-
ну теоцентризму. Кто-то считает, что такой переход стал факто-
ром духовного развития, кто-то оценивает его критически. Речь 
в данном случае не о том, хорошо это было или плохо, а том, что 
эта ценность другого аксиологического пакета нежели традицион-
ные ценности.

Формирование ценностей гуманизма было сопряжено со време-
нем Ренессанса. Сложилось устойчивое клише об эпохе Возрож-
дения как высшем проявлении освобождённого от средневеко-
вых пут свободного человеческого духа. Акцентировалось внима-
ние на блестящих плеядах поэтов, художников, скульпторов, при 
игнорировании общего контекста их деятельности. Между тем, 
пропаганда возрожденческого гуманизма коррелировала с небы-
валым для христианской европы уровнем духовного разложения 
общества. для реконструкции данного состояния достаточно об-
ратиться к свидетельству николо Макиавелли: «ныне же никто 
не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в тира-
нах сих не почитается религия, не соблюдаются законы и отсут-
ствует армия; теперь они замараны всякого рода мерзостью. и по-
роки их тем более отвратительны, что больше всего они гнездятся 
в тех, кто восседает pro tribunal, кто командует другими и кто же-
лает быть боготворимым».

Возрожденческий гуманизм обернулся в повседневной жизни 
ренессансного человека тривиальным эгоизмом, близким к солип-
сической патологии. Э. Фромм реконструировал психологический 
тип людей эпохи Ренессанса следующим образом: «они пользова-
лись своей властью и богатством, чтобы выжать из жизни все радо-
сти до последней капли; но при этом им приходилось применять все 
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средства, от психологических манипуляций до физических пыток… 
Все человеческие отношения были отравлены смертельной борь-
бой за сохранение власти и богатства. Солидарность с собратьями 
или, по крайней мере, с членами своего класса сменилась циничным 
обособлением; другие люди рассматривались как «объекты» ис-
пользования и манипуляций либо безжалостно уничтожались, если 
это способствовало достижению собственных целей. индивид был 
охвачен страстным эгоцентризмом, ненасытной жаждой богатства 
и власти». Своеобразную роль нового Вавилона, ныне адресуемую 
США, в ренессанскую эпоху брала на себя Венеция.

Религиозный вызов возрожденческого гуманизма заключался 
в уподоблении человека Богу. от идеи богоподобности европей-
ский человек перейдёт затем к идее богоборчества. обожествление 
человека в Ренессансе осуществлялось не в виде его одухотворения, 
а в превознесении на уровень Бога собственной человеческой при-
роды. наиболее иллюстративно такой подход афористически рас-
крывается в творчестве представителя флорентийских платоников 
XV в. Марсилио Фичина. Слова проводимой им апологии человека 
вполне могли бы стать манифестом богоборчества: «человеческое 
могущество почти подобно божественной природе; то, что Бог со-
здаёт в мире своей мыслью, человеческий ум замышляет в себе по-
средством интеллектуального акта, выражает посредством языка, 
пишет в книгах, изображает посредством того, что он строит в мате-
рии мира… человеку нужно небесное могущество, чтобы поднять-
ся до неба и измерить его… человек не только использует стихии 
для служения ему, но чего никогда не делает животное, он покоряет 
их для своих творческих целей. если божественное проведение есть 
условие существования космоса, то человек, который господствует 
над всеми существами, живыми и неживыми, конечно, является не-
которого рода Богом». характерно, что А. Ф. лосев интерпретиро-
вал Ренессанс в качестве проекции идеи титанизма. Титанизм же, 
в свою очередь, соотносился с докосмологическим миром хаоса, 
первозданным бесформенным материальным субстратом.

не может быть отнесён в силу размытости внутреннего содер-
жания к традиционным ценностям и ориентир справедливости. 
То, что считать справедливым или несправедливым, разные общ-
ности, социальные группы, да и отдельные люди вкладывают свой 
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собственный смысл. ещё Аристотель противопоставлял друг дру-
гу подходы уравнительной и распределительной справедливости. 
Первый исходил из понимания, что справедливо распределять 
всем поровну, второй — что справедливо распределять по резуль-
татам. Можно выделить и третий подход — статусную справедли-
вость. Сообразно с ним, справедливым будет распределение, со-
образное с социальным статусом. Заявив традиционную ценность, 
справедливость, не будет элементарно понятно, о чём содержа-
тельно идёт речь.

Ввиду различия понимания, что справедливо, этот ориентир 
не может стать интегративным и попытки его выдвижения неиз-
бежно приведут к эскалации конфликта. Требуя справедливости 
к себе, человек этически встаёт либо в карающей части на установ-
ку «око за око», либо в вознаграждающей — «ты мне, я тебе». 
часто, впрочем, говоря о несправедливости, люди подразумева-
ют реальные проблемы. и, казалось бы, следовало и говорить кон-
кретно об этих проблемах. но они оказываются нивелированы 
мало содержательной абстракцией — жизнь несправедлива.

В отношении категории справедливости используются одно-
временно две мифологемы. Первая мифологема связывает её им-
манентно с русской идеей, ценностными ориентирами русского 
народа, его ментальностью. Вторая — с советским проектом по-
строения соответствующего типа государства. В противоречии 
с первой мифологемой, в рефлексии русского народа категория 
справедливости отсутствовала и получила распространение, при-
чём достаточно ограниченное, сравнительно поздно. В противоре-
чии со второй мифологемой, в советско-марксистской теории ка-
тегория справедливости не использовалась и, более того, относи-
лась к буржуазным попыткам установления межклассовой гармо-
нии, подменяющей идею классовой борьбы.

Справедливость является категорией этической, задающей 
представление о должном. но представление о должном вступает, 
во-первых, в конфликт с реальным, которое несправедливо априо-
ри, поскольку справедливость есть идеал; а, во-вторых, в конфликт 
с другими представлениями о долженствовании. Конфликт и ма-
нипуляции при использовании категории справедливости оказы-
ваются запрограммированы. Построить общество на ценностном 
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фундаменте справедливости оказывается, таким образом, по мень-
шей мере затруднительно.

Акцентированный разбор раскрытия этой категории содер-
жится в книге: Багдасарян В. Э., Сильвестр (Лукашенко), архиман-
дрит. Справедливость VS любовь. идеалы общественного строи-
тельства: историко-культурные и философские основания : моно-
графия. М. : отчий дом, 2020. 240 с.

Странно выглядит отнесение к традиционным ценностям граж-
данственности. если гражданственность синонимична служению 
отечеству и ответственности за его судьбу, то это — дублирование. 
если же речь идёт о связи с институцией гражданского общества, 
то это явно не должно относиться к списку традиционных ценно-
стей. гражданское общество формируется в рамках определённо-
го типа политической культуры. Московское царство, к примеру, 
гражданского общества не знало. Сложно обнаружить гражданское 
общество в Российской империи и в СССР. не обнаруживается оно 
и в восточных цивилизациях. есть, наконец, третий вариант трактов-
ки гражданственности в связи с гражданством. но и этот институт, 
хотя и существовал в древней греции и в древнем Риме, получил 
сравнительно позднее распространение в мире. исторически ему 
предшествовал институт подданства. Следовательно, ни к традиции, 
ни к традиционному обществу, а, соответственно, традиционным 
ценностям гражданственность не может быть отнесена.

Уточнена применительно к традиционному ценностному паке-
ту должна быть и ценность коллективизма. Коллективизм — это 
ценность периода модерна. жить и трудиться в коллективе — та-
кой ориентир был исторически контекстен индустриальному пе-
риоду. Коллективизм как коммунистическая ценность выступил 
альтернативой либеральной ценности индивидуализма. Традици-
онному обществу, безусловно, ближе коллективизм. но сказать, 
что коллективизм является традиционной ценностью, было бы не-
корректно. объединение в коллектив для совместного труда суще-
ствовало при любом общественном строе. Само по себе такое объ-
единение ценностью для традиции не являлось.

Традиционной ценностью было объединение на принципах 
любви и духовного восхождения. для этого в русской мысли ис-
пользовалось понятие «соборность». определённые аналоги это-
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му явлению были и в других культурах. Речь шла не просто о кол-
лективности, а о духовной, основанной на традиционных религи-
ях общности. грань между соборностью и коллективизмом важно 
провести для того, чтобы избежать размывания понимания тради-
ционных ценностей. Вместе с тем, в перечне традиционных ценно-
стей Министерства культуры не нашлось совсем места для аксио-
логии религиозной веры. Понятно, что это бы вызвало критику ра-
дикальных секуляристов. но без религиозного основания понять 
генезис традиционных ценностей — вне зависимости от того, 
о какой цивилизации идёт речь — невозможно.

То, что разработчики Указа сделали важный шаг на пути обре-
тения Россией новой идеологии, не вызывает сомнений. Этот шаг 
можно даже назвать героическим ввиду того, что они, сделав его, 
вызвали огонь на себя. но всё-таки перечень традиционных цен-
ностей нуждается в доработке.

от ценностей к смыслам

но и перечня самого по себе недостаточно. Традиционные цен-
ности могут быть объединены на основе разных смысловых пара-
дигм. Можно даже говорить о разных идеологиях (или, как гово-
рят сегодня, о разных метанарративах). Вопрос об идеологических 
парадигмах в тексте «основ…» обходится вниманием. и, веро-
ятно, это было оправданно как тактическими соображениями, так 
и форматом документа. но с этого вопроса в рамках грядущего 
идеологического строительства и следует начинать.

из значимых идеологий принципиально несовместим с тради-
ционными ценностями только либерализм и его производные. ли-
берализм опирается на образ человека-индивидуума и приоритет-
ность ценности либеральных свобод. Эти установки либеральной 
идеологии вступают в противоречие с традиционными ценностя-
ми, и компромисс здесь без отказа от ценностной платформы не-
возможен. исторически либеральный проект и состоял в последо-
вательном разрушении бастионов традиционных ценностей.

но традиционные ценности могут быть систематизированы 
на основе других идеологий, имеющих между собой существен-
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ные различия — социал-консерватизма, национализма, русско-
го коммунизма, религиозного фундаментализма и традициона-
лизма. очевидно, что каждый из перечисленных вариантов выво-
дит на разные модели общественного строительства. используя 
общий пакет традиционных ценностей, каждая из перечислен-
ных идеологий имеет собственное видение их иерархии. Какие 
из традиционных ценностей более и какие менее важны? отве-
тить на этот вопрос можно по-разному. один вариант — семей-
ные ценности, и мы имеем дело с социал-консерватизмом. другой 
вариант — собственная идентичная общность, и на этой основе 
будет выстроена идеология национализма. Третий вариант отве-
та — соборность, которая окажется ключевой ценностью в рамках 
идеологии русского коммунизма. В рамках четвёртого варианта — 
идеологии фундаментализма — базовой ценностью оказывается 
религиозная вера, возможность обращения человека к Богу. нако-
нец, в пятом варианте главной ценностью окажется сама традиция, 
и на этой платформе будет выстроена идеология традиционализ-
ма. В любом случае шаг в направлении идеологического конструи-
рования совершить необходимо.

Само по себе обращение к категории ценностей приводит к не-
обходимости применения дихотомического подхода. ценность — 
это всегда вопрос выбора. животные не имеют ценностей, так 
как руководствуются рефлексами и биологической программой. 
и только человек может выбирать. По любой из жизненных ситуа-
ций делается выбор, определяемый ценностями человека. Развил-
ку же выбора можно свести к дихотомиям — прямо противопо-
ложным решениям. В итоге систему выбора можно свести к раз-
вилке между добром и злом. При этом для разных аксиологических 
систем добро и зло могут различаться. Важно в этом отношении 
определиться, что есть добро и зло в аксиологии традиционных 
ценностей.

К ключевым дихотомиям при формировании новой идеологии 
России с опорой на традиционные ценности могут быть отнесены 
следующие оппозиции:

� патриотизм vs космополитизм;
� соборность vs индивидуализм;
� труд vs рента, присвоение, паразитизм;
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� взаимопомощь vs конкуренция;
� преемственность поколений vs поколенческие революции;
� приоритет духовного над материальным vs приоритет матери-

ального, принцип рентабельности;
� идеалы vs прагматичность;
� суверенитет vs интеграция в мировое сообщество;
� цивилизационный подход vs универсальность истории.

Традиционные ценности в мировом праве

насколько сама попытка построения идеологии России с опо-
рой на идентичные российские традиционные ценности является 
шагом исторически беспрецедентным? Может быть, критические 
пороги универсализации мира уже были пройдены? естествен-
но, либеральные критики заявили, что разработчики «основ…» 
предлагают совершить нечто по международным меркам немыс-
лимое. Будто бы, утверждают они, поставив во главу культуры 
российские традиционные ценности, Россия автоматически пой-
дёт на разрыв с миром. Как известно, разрыв с Западом состоялся 
и без принятия Указа о защите традиционных ценностей.

Тезис же о беспрецедентности легко опровергается обраще-
ниями к высшему уровню национальных законодательств, выра-
жаемых Конституциями. несмотря на внесение соответствующих 
поправок в Конституцию Российской Федерации, она по-преж-
нему содержит парадигмальные принципы либеральной модели, 
определяющей основы конституционного строя (глава 1). но вот 
Конституция исламской Республики иран от начала до конца вы-
строена в соответствии с идеологией религиозного фундамента-
лизма. Могут возразить, что иран является плохим примером, то-
гда как в европе таких аналогий найти невозможно.

обратимся в таком случае к Конституции ирландии — стра-
не — члену европейского Союза. Преамбула ирландской Кон-
ституции и статья 1 главы 1 «народ» дают исчерпывающий ответ, 
что прецеденты защиты идентичных ценностей на высшем законо-
дательном уровне в странах мира, в том числе и в странах европы, 
существуют: «Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все 
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власти и к которой как к нашей последней надежде должны быть 
направлены все действия человека и государства, Мы, народ Эйре, 
смиренно признавая все наши обязанности перед нашим Священ-
ным господином иисусом христом, который поддерживал наших 
отцов в столетиях испытаний, вспоминая с благодарностью и не-
престанную борьбу за восстановление независимости нашего на-
рода и стремясь способствовать общему благу с должным уваже-
нием к Благоразумию, Справедливости и Милосердию, с тем что-
бы были обеспечены достоинства и свободы человека, достигнут 
подлинный социальный порядок, восстановлено единство нашей 
страны и достигнуто согласие с другими народами, таким образом 
одобряем, издаем и устанавливаем для себя эту Конституцию.

«Статья 1. ирландский народ настоящим утверждает неотъем-
лемое, неотчуждаемое и суверенное право избирать собственную 
форму правления, определять свои отношения с другими народа-
ми и развивать свою политическую, экономическую и культурную 
жизнь в соответствии с его собственными склонностями и тради-
циями».

Получается, что для ирландии защищать на уровне Конститу-
ции свои ирландские (права?) возможно и допустимо, а для Рос-
сии — неприемлемо. Конечно, Россия не ирландия, и послед-
ствия российского идеологического обновления будут мировыми. 
но то, что допустимо в системе международного права для одних, 
должно допускаться и для всех.

Понятие «традиционных ценностей» есть и в международном 
праве. Сам по себе этот факт не должен иметь никакого значения 
для суверенного государства. но в полемике с либералами и пост-
модернистами на него уместно сделать ссылку.

В систему международного права понятие «традиционные цен-
ности» вошло с 2011 года. Советом по правам человека оон 
была принята специальная Резолюция, отражающая в самом назва-
нии документа указанную категорию: «Поощрение прав человека 
и основных свобод благодаря более глубокому пониманию тради-
ционных ценностей человечества».

Процитируем соответствующий фрагмент Резолюции: «…под-
тверждая, что все культуры и цивилизации в своих традициях, обы-
чаях, религиях и верованиях имеют общий набор ценностей, при-



 Глава 1. Традиционные ценностикак управленческая категория   | 35

надлежащих всему человечеству, и что эти ценности вносят важ-
ный вклад в развитие норм и стандартов в области прав человека, 
подчёркивая, что на традиции нельзя ссылаться в оправдание вред-
ных видов практики, нарушающих универсальные нормы и стан-
дарты прав человека… подтверждает, что достоинство, свобода 
и ответственность являются традиционными ценностями, кото-
рые разделяет всё человечество и которые закреплены в универ-
сальных договорах по правам человека; признаёт, что более глубо-
кое понимание и уважение этих ценностей способствуют поощре-
нию и защите прав человека и основных свобод; отмечает важную 
роль семьи, общины, общества и образовательных учреждений 
в утверждении и передаче этих ценностей, что способствует поощ-
рению уважения прав человека и повышению степени их принятия 
на низовом уровне и призывает все государства укреплять эту роль 
путём принятия соответствующих позитивных мер…»

Разработчики Резолюции попытались соединить традиционные 
ценности с правами человека, на апелляции к которым выстраива-
лось здание организации объединённых наций. К традиционным 
ценностям были отнесены в документе права и свободы челове-
ка. не исключено, что в силу этой трактовки в Резолюции Совета 
по правам человека — межправительственного органа в структуре 
оон, права и свободы человека оказались и в перечне традици-
онных ценностей документа Министерства культуры. Такой так-
тический приём мог быть использован для преодоления сопротив-
ления либерального бомонда: смотрите, традиционные ценности 
принимаются даже на уровне оон, и к ним (успокойтесь) отно-
сятся права и свободы человека.

Показателен раскол, произошедший при голосовании за Резо-
люцию. За принятие Резолюции голосовали: Ангола, Бангладеш, 
Бахрейн, Буркина-Фасо, гана, джибути, Замбия, иордания, Ка-
мерун, Катар, Китай, Куба, Кыргызстан, Мавритания, Малайзия, 
Мальдивские острова, нигерия, Пакистан, Российская Федера-
ция, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Уганда, Эквадор. Про-
тив высказался следующий круг стран: Бельгия, Венгрия, испа-
ния, Маврикий, Мексика, норвегия, Польша, Республика Корея, 
Словакия, Соединённое Королевство Великобритании и Север-
ной ирландии, Соединённые Штаты Америки, Франция, Швей-
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цария, япония. Воздержались при голосовании: Аргентина, Бра-
зилия, гватемала, Республика Молдова, Украина, Уругвай, чили. 
В отношении к традиционным ценностям, таким образом, чётко 
обозначилось расхождение позиций стран «золотого миллиарда» 
и остального человечества. Среди воздержавшихся обнаружива-
ется кластер стран латинской Америки. Россия при голосовании 
оказалась вместе с остальным незападным миром. Расклад по го-
лосованию наглядно иллюстрирует, кто сегодня стоит преимуще-
ственно за традиционные ценности, а кто — за ценности постмо-
дерна.

Прогнозируемые последствия

К каким последствиям для страны может привести принятие 
новой идеологии, основанной на традиционных ценностях? если 
идеология будет не только словами, а слова окажутся связаны с ре-
альной управленческой практикой, последствия окажутся фунда-
ментальными. Рассмотрим логику неизбежных при принятии тра-
диционных ценностей трансформаций по сферам жизнеобеспече-
ния. Вывод очевиден — традиционные ценности зададут логику 
системного преобразования России.

Таблица 1. 

Системные последствия принятия новой идеологии, 
опирающейся на традиционные ценности России

Сфера Последствия

Экономика Ревизия системы спекулятивной эконо-
мики; уход от рыночного фундамента-
лизма и антропологии «человека эконо-
мического»; формирование этики труда

Социальные отношения Противодействие сетевой фрагментари-
зации; нормативизация понятия «грех» 
и формирование неприятия в обществе 
аморального поведения
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Культура Система культурных табу; целевая под-
держка цивилизационно-идентичной 
культуры; развитие нравственных ори-
ентиров в обществе

Педагогика Пересмотр подходов индивидуалистиче-
ской педагогики; новое человекострои-
тельство с опорой на традиционные цен-
ности

образование Формирование целостного мировоззре-
ния; новые учебники по истории и дру-
гим гуманитарным дисциплинам

наука целевая поддержка цивилизационных 
и россиецентричных подходов в обще-
ствоведении

национальные отношения Формирование цивилизационной иден-
тичности с русским культурным ядром 
и симфонией отношений между брат-
скими народами

от слова — к практике

не все, впрочем, поверили, что инициатива Минкульта с тради-
ционными ценностями — это всерьёз. Получило распростране-
ние мнение, что весь дискурс вокруг традиционных ценностей — 
не более чем слова. С откровенным скепсисом в отношении пре-
тендующего на идеологию месседжа выступил, к примеру, из-
вестный своими либеральными воззрениями писатель, внесённый 
Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов, 
д. л. Быков: «Руководитель Минкульта — человек из театраль-
ной среды. она понимает, что сейчас надо заниматься большим 
театральным проектом. Большой театрализацией реальности. Со-
вершенно очевидно, что ни она сама, ни кто-либо из российского 
руководства не верит в изложенные в этом документе вещи. По-
скольку эти положения на каждом шагу противоречат нашей го-
сударственной практике и нашей государственной идеологии. Со-
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ответственно, надо заниматься имитацией. и в качестве имитато-
ра, стилизатора она довольно успешна. и когда в довольно скором 
времени она будет стране и миру объяснять такое своё поведение, 
она будет говорить именно об этом — мы занимались театрализа-
цией реальности, как в своё время занималась этим Таганка.

они хотят добиться ощущения работы. допустим, что Мин-
культ не хочет работать, а занимается имитацией работы. но ведь 
практически все госорганы в России занимаются имитацией рабо-
ты… ну что здесь нового?

думаю, что, демонстрируя всё уродство современного гос-
управления, они и дальше будут прибегать к близким им приёмам 
театрализации. естественно, что мы увидим много ещё директив, 
утверждающих, например, библейские ценности. ну и ради Бога! 
Вперёд! Мне любая деятельность государства, которая не связа-
на с императивными репрессиями, с расстрелами, представляет-
ся допустимой. То есть чем бы дитя ни тешилось… Ведь разго-
варивать — это одно дело. другое дело — осуществлять. Мне 
больше нравится ситуация, когда государство что-нибудь делает, 
а вся страна над этим хохочет. Это очень, конечно, способствует 
государственному лицемерию, но в то же время укрепляет скеп-
сис в отношении государства. А скепсис — это такой антисептик. 
Скепсис — это полезно. чем больше у нас будут смеяться над го-
сударственными установлениями, тем трезвее и совершеннее бу-
дет наша внутренняя жизнь».

Быков не верит, что за словами последуют реальные дела. и, на-
до признать, что угроза — остаться всем важным посылам о тради-
ционных ценностях на словах — реально существует. навык идео-
логического лицемерия чиновниками выработан. Позавчера они 
говорили о комсомольских проектах, вчера — о рынке и междуна-
родной интеграции, сегодня — о менеджменте и лидерских техно-
логиях, завтра будут говорить о традиционных ценностях России. 
Поэтому и вопрос о механизмах реализации — перехода от идео-
логем к их практическому воплощению — столь же важен, как 
и формулировка самой идеологии.

«основы государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей», если рассматривать их в качестве управленческого доку-
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мента, нуждаются в дополнении рядом компонент. Эти компо-
ненты нужны именно для того, чтобы правильные слова оказались 
имплементированы в практику. они могут войти в единый инте-
гральный документ или в ряд документов, дополняющих возмож-
ный президентский указ. Ряд составляющих, придающих докумен-
ту управленческий характер, были представлены и в опубликован-
ной версии «основ…»:

� перечень ценностей;
� базовая категория — «традиционные ценности»;
� определение предмета управления;
� перечень проблем и вызовов;
� сценарные прогнозы.
Речь в данном случае идёт не о контенте, а о наличии или отсут-

ствии. должны появиться в новой версии «основ…», или в дру-
гом аналоговом документе или в серии документов:

� определение субъектов реализации соответствующей полити-
ки;

� определение имеющихся ресурсов (материальных и немате-
риальных);

� определение коридора возможностей;
� определение сроков реализации;
� определение противоречий с существующей системой, дей-

ствующей нормативно-правовой базой;
� план действий;
� оценка рисков, связанных с реализацией замысла;
� определение контролирующих инстанций;
� определение мониторируемых показателей;
� определение субъектов ответственности и меры ответствен-

ности за невыполнение.

* * *
движение по пути нового идеологического строительства Рос-

сии начато. Рубикон перейдён. ни остановиться, ни повернуть 
назад возможности нет. Вернее, она есть, но связана с гибелью 
страны и утратой суверенитета, что неприемлемо. Значит, оста-
ётся одно: совершить все необходимые шаги на избранном пути 
и в итоге — победить.



глАВА 2.  
ТРАдиционные ценноСТи  

В СиСТеМе СМыСлоВых 
КооРдинАТ

Традиционные ценности на пути Зла

Зачем нужны традиционные ценности государству? Принятие 
их, очевидно, продуцирует конфликт — и внешний, и внутренний. 
Зачем нужна эта борьба? не было бы более прагматичным жить 
в соответствии с логикой компромисса? нет, компромисс на уров-
не ценностей невозможен.

исторические враги России никуда не исчезли. В тот период, ко-
гда Россия самоустранилась от влияния на глобальную повестку, 
противник геополитически расширялся. нАТо продвигалась на во-
сток, на постсоветском пространстве организовывались «цветные 
революции», поощрялась русофобия. озвучивались публично на-
мерения геополитического раздробления России, и соответствую-
щий процесс был уже инициирован посредством использования 
сил международного терроризма. цРУ давало прогноз о распаде 
России на 8 государств. и грабили, грабили, грабили… Российские 
нефть и газ продавались за доллары, которые есть «пустота».

Большинство институтов жизнеобеспечения, действующих по ле-
калам западных управленческих теорий, деградировало. через про-
паганду пороков шло разложение народа, дебилизировалась моло-
дёжь. деградировала не только Россия, весь мир покатился с нача-
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ла 1990-х годов в бездну. После обрушения СССР была устранена 
сдерживающая мировой олигархат сила. Происходит повсеместное 
насаждение постмодернистских ценностей, того, что раньше счи-
талось однозначным грехом. Возрождается нацизм. Выдвигаются 
проекты трансгуманизма — искусственной пересборки человека, 
конструирования новой породы людей. Внедрение цифровых тех-
нологий перешло ту грань, за которой открывается, как уже откры-
то предупреждают стоящие на разных идеологических позициях со-
временные мыслители, перспектива «цифрового концлагеря».

Всё это может быть охарактеризовано интегральным диагно-
зом — наступление мирового зла. и это наступление началось 
не в результате выдвижения традиционных ценностей, а, наобо-
рот, при их отсутствии. и если диагноз верен, то главной задачей, 
стоящей сегодня и перед Россией, и перед всем человечеством, — 
остановить зло. Вот для этого и нужна актуализация традицион-
ных ценностей.

есть ли понимание обозначенных вызовов на уровне высшей вла-
сти? В. В. Путин дважды, в 2005 и 2016 годах, посещал Афон. За не-
сколько месяцев до исторического воссоединения Крыма с Росси-
ей Президент процитировал слова н. А. Бердяева о противодей-
ствии хаотической тьме. Приведём полный фрагмент рассуждений 
русского философа: «Смысл консерватизма не в том, что он пре-
пятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует 
движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату к состоянию, 
предшествующему образованию государств и культур. Смысл кон-
серватизма — в препятствиях, которые он ставит проявлениям зве-
рино-хаотической стихии в человеческих обществах. Эта стихия все-
гда шевелится в человеке, и связана она с грехом».

если Бердяев цитировался Президентом по существу актуальной 
политической ситуации, то суть её в реконструкции этого видения 
может сведена к следующему. хаотическая тьма разверзлась. она тя-
нет человека назад и вниз, пробуждая в нём зверино-хаотическую сти-
хию. Выдвижение государством традиционных ценностей является 
препятствием на пути расчеловечивания человека, его падения в без-
дну. Фактически имеет место переосмысление применительно к акту-
альной повестке третьего тысячелетия понимания функции государ-
ство как катехона — силы, удерживающей мир от торжества зла.
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Ключевые вопросы к раскрытию понятия 
«традиционные ценности»

Традиционные ценности — это не выбор всего хорошего про-
тив всего плохого. что хорошо и что плохо, имеет разное про-
чтение. Традиционные ценности — не всеобщий агрегатор. Ка-
кая-то часть общества, и, возможно, немалая, их не примет и даже 
будет против них бороться. Уместно в этой связи напомнить сло-
ва Спасителя в евангелии от Матфея: «не думайте, что я пришёл 
принести мир на землю, не мир пришёл я принести, но меч».

использование категории «традиционные ценности» предпо-
лагает задать ряд уточняющих вопросов. К вопросам первого по-
рядка могут быть отнесены следующие:

� Как отделить традиционные ценности от нетрадиционных?
� Какие традиции берутся за основу?
� Все ли традиции имеют позитивное содержание?
� Как быть при противоречии разных традиций?
� Какова историческая глубина существования ценностей, даю-

щая основания говорить о традиции?
� Как осуществляется отбор традиционных ценностей в услови-

ях многоэтничности и многоконфессиональности?
� Как определяются традиционные ценности при инверсиях ис-

торических моделей?
Вся эта совокупность вопросов задаёт необходимость разработ-

ки и принятия, помимо самого перечня традиционных ценностей, 
некой смысловой системы.

При принятии за основу смысловой системы оперирования тра-
диционными ценностями необходимо сделать некоторые оговорки. 
Первая и наиболее очевидная — не все традиции заслуживают того, 
чтобы быть поддерживаемыми со стороны государства. известен 
феномен «чёрных традиций». При распространении христианства 
и ислама были преодолены определённые традиции языческого об-
щества, которые можно квалифицировать как человеконенавистни-
ческие. К ним, например, относилась традиция человеческих жерт-
воприношений. А как относиться к традициям, существовавшим 
в сообществах каннибалов? А как к традиции побоев жены супругом 
для «вразумления»? А традиции кровной мести? «Это вопрос тра-
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диционный для этого региона. Эта традиция не коррелируется с за-
конодательством Российской Федерации. Верховенство закона яв-
ляется основным тезисом в этом вопросе», — так сформулировал 
отношение к традиции кровной мести пресс-секретарь Президента 
РФ дмитрий Песков. но если не все традиции соотносятся с тради-
ционными ценностями, то нужен некий критерий отбора.

другая оговорка сопряжена с рисками неразвития. Важно, что-
бы апелляция к традиционным ценностям не привела к апологии 
обскурантизма и дискредитации научно-технического прогресса. 
А тенденции такого рода, выраженные понятием «контрмодерн», 
существуют. Так, в 2011 году к пятидесятилетию полёта человека 
в космос ведущий российский теоретик традиционализма А. г. ду-
гин потряс следующей позицией: «Развитие космонавтики есть 
вещь богомерзкая и постыдная. Это классическая глобалистская 
утопия, предвосхищающая приход антихриста. Космос — это ил-
люзия. надо быть верными христу и русской земле. не одобряю 
заигрываний патриотов с модернизацией. добром не кончится».

но не может кончиться добром и научно-техническое отстава-
ние. «отсталых бьют», — предупреждал и. В. Сталин в 1931 году 
на Первой всесоюзной конференции работников социалистиче-
ской промышленности. «Мы, — продолжал он, — отстали от пе-
редовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в десять лет. либо мы сделаем это, либо нас сомнут». десять 
лет минуло, и началась самая великая война в истории России. 
и если бы не было индустриализации, если бы не было фантасти-
ческого промышленного рывка, вооружённый по высшим требо-
ваниям противник нас бы точно смял.

Традиционные ценности, впрочем, и не задают архаизации и об-
скурантизма. Традиционализм не тождественен ни контрмодерну, 
ни даже консерватизму. Контрмодерн ведёт в прошлое. Консерва-
тизм консервирует настоящее. Традиционализм же посредством 
традиции соединяет прошлое, настоящее и будущее.

ещё одна оговорка связана с риском появления бюрократов от 
традиционных ценностей. Как идеократия может быть подменена 
бюрократией, хорошо известно из истории России. Были бюро-
краты от православия, были бюрократы от коммунизма. но, дей-
ствуя под прикрытием идеологии, они наносили ей непоправимый 
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ущерб. ценности подменялись бюрократами циркулярами и стан-
дартами. Вот этой бюрократизации и боятся многие представите-
ли творческой интеллигенции: появится чиновник, малообразо-
ванный и недалёкий, и будет решать, что из культурных произведе-
ний соответствует традиционным ценностям, а что нет.

Всё это уже Россия проходила, как минимум, дважды. «Рос-
сию нужно подморозить!» о необходимости подморозки России 
говорил и религиозный философ К. н. леонтьев, и обер-проку-
рор Синода К. П. Победоносцев. Подмораживать Россию хотели 
на основе традиционных ценностей православия. далее ценности 
бюрократизировались. они присутствовали на бумаге, но деваль-
вировались в реальной жизни. А дальше произошла революция. 
Вместе со старорежимной бюрократией обрушалась и связывае-
мая с ней система ценностей.

То же самое произошло вновь по прошествии семидесяти лет. Со-
ветская бюрократия превратила коммунистическое учение в догму 
и схоластику, лишила её прежнего динамизма. В отношении идео-
логии развитие остановилось. Застоя в действительности не было 
ни в экономике, ни в социальной сфере. Застой был в головах. Комму-
нисты-идеократы уступили своё место бюрократам от коммунизма. 
А следующим шагом происходит новая революция. низвергая пар-
тийную номенклатуру, она низвергала и коммунистические ценности.

допустим, традиционные ценности уже определены и их пере-
чень законодательно утверждён. Это только первый шаг в выстраи-
вании идеологии. необходимо понять, какова мировоззренческая 
система, с которой соотносятся традиционные ценности. недого-
ворённость в этом случае может для идеологического строитель-
ства иметь самые негативные последствия. для построения устой-
чивого здания в российских условиях бытия нужен прочный фун-
дамент. ценности сопряжены с мировоззрением. Ведь очевидно, 
что традиционные ценности при вере в Бога и традиционные цен-
ности в рамках атеистической картины мира будут иметь, как ми-
нимум, различающуюся семантику.

В советское время формированию мировоззрения уделялось 
принципиальное значение в системе образования. Сегодня это 
совершенно отсутствующий компонент в обучении и воспита-
нии. его отсутствие, очевидно, связано со сложностью определе-
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ния принимаемой за основу картины мира. Как следствие неопре-
делённости — мировоззренческая эклектика, а, соответственно, 
и эклектика ценностная. и как бы ни был сложен шаг в сторону 
мировоззренческой определённости, его необходимо совершить. 
Задача такого рода, понятно, должна решаться как при взаимодей-
ствии религии и науки, так и разных наук, условных «лириков» 
с условными «физиками».

необходимо понять также, каковы выводимые из традицион-
ных ценностей целевые ориентиры деятельности государства, об-
щества, человека, каков образ желаемого будущего. ценности яв-
ляются мотиватором действий по их реализации. Системные дей-
ствия предполагают, соответственно, систему целей. В советское 
время такой целью являлось построение коммунистического об-
щества. девальвация этой цели привела и к девальвации связан-
ных с ней ценностей. А какова цель у современной России? Суще-
ствует ли российский образ будущего, предлагаемый ей миру? от-
вет о целях, так же, как и ответ о мировоззрении, должен быть дан 
на первых же шагах идеологического строительства.

ценности сопряжены с целями и смыслами. единство ценно-
стей, целей и смыслов и составляет собственно идеологию. Про-
изводными же от этой триады являются действия. на уровне госу-
дарства специальные органы следят за соотнесением высших госу-
дарственных ценностей с конкретными действиями государствен-
ных и общественных органов, высокопоставленных чиновников. 
Как это может работать практически, даёт, к примеру, функциони-
рование Совета стражей Конституции в иране.

Теории традиционных ценностей

Традиционные ценности представлены в научно-обществен-
ном дискурсе в упаковке различных теоретических концептов. 
Какие-то из них могут быть использованы в рамках нового рос-
сийского идеологического строительства, использование других 
было бы нецелесообразно. Рассмотрим эти концепты в перспек-
тиве рисков и возможностей формирования новой, опирающейся 
на традиционные ценности, идеологии России.



 46 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

Примордиальная Традиция

Тема традиционных ценностей находится в основании концеп-
ции примордиального (или интегрального) традиционализма. 
К ней, в частности, апеллирует европейское движение новых пра-
вых. наиболее основательно она была проработана в философии 
французского эзотерика Рене генона. Примордиальная Традиция 
есть традиция исходная, идущая от Творца к творению. Бог, творя, 
заложил мир, первопринципы бытия. Эти первопринципы и есть 
традиционные ценности.

отдаляясь от времени творения, мир деградирует. духовная 
энергия ослабевает, усиливаются материальные стороны жизни. 
Вещественное начинает превалировать над духовным. домини-
руют материальные ценности, подменившие ценности Примор-
диальной Традиции. Вместо царства идеального устанавливается 
царство количества.

но далее открываются врата высшего. Примордиальная Тра-
диция восстанавливается через новое нисхождение духа. Следует 
очередное откровение Творца человеку. Мир обновляется, начи-
нается новый космо-человеческий цикл.

Возникновение великих религий прошлого представлялось ге-
нону такого рода циклами. Последним из исторических восстанов-
лений Примордиальной Традиции он считал возникновение исла-
ма. Как известно, генон перешел из католицизма в суфийский ис-
лам, полагая, что именно в нём в наибольшей степени были сохра-
нены традиционные ценности.

Более других отступила от Примордиальной Традиции, соглас-
но генону, цивилизация Запада. исторически она выстраивалась 
на эзотерике кельтизма. европейское христианство многое вос-
приняло из кельтской мифологии. но нынешнюю западную ци-
вилизацию уже невозможно считать христианской. То, что счита-
ется на Западе современным, противоположно Традиции. «В со-
временном мире, — констатировал генон, — мы видим, с одной 
стороны, цивилизации, оставшиеся стоять на традиционных по-
зициях — таковы цивилизации Востока; и с другой — откровенно 
антитрадиционную цивилизацию или цивилизацию современного 
Запада».
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Традиционные религии — все без исключения — представляют 
собой различные ответвления Примордиальной Традиции. но все 
они, вместе с тем, и отступили исторически от неё в большей или 
меньшей степени. общественное знание предельно профанизиро-
валось, тогда как представление о подлинном сохранилось в рели-
гиозной эзотерике. Восстановить Примордиальную Традицию — 
в этом и заключалась повестка геноновского традиционализма. 
«Утерянная традиция, — заявлял генон, — может быть реставри-
рована и оживлена только благодаря контакту с духом живой Тра-
диции».

Сильная сторона геноновского учения состояла в претензии 
на универсальность, интегральном объединении на основе тради-
ционных ценностей всех мировых конфессий. Слабая — в преуве-
личении значения эзотеризма, в рамках которого универсальная 
эзотерическая доктрина отрывалась от реальных традиционных 
ценностей религий большинства.

Приобщение человека к Традиции осуществляется, сообразно 
с учением Примордиального традиционализма, на основе инсти-
тута инициаций. Посредством инициаций (посвящения) человеку 
и открывалась семантика традиционных ценностей. Без инициа-
ций, устанавливающих преемственную связь передачи Примор-
диальной Традиции, сохранение традиционных ценностей невоз-
можно.

инициациям противопоставлялись псевдоинициации и контр-
инициации. Все они, в отличие от инициаций, разрушают тради-
ционные ценности. Псевдоинициации передают человеку непод-
линное, профаническое знание. отрицание эзотерики приводит 
к тому, что профанные представления выдаются за подлинные 
знания о мире. Профанное вытесняет сакральное. А не будучи са-
крализуемыми, традиционные ценности неизбежно утрачивают 
свою семантику, извращаются и переходят в итоге в свою проти-
воположность. именно это исторически произошло после перехо-
да на секулярную платформу в истории нового и новейшего вре-
мени. Псевдоинициация имеет своей идеологией антитрадицию, 
то есть отрицание Примордиальной основы социогенеза.

Контринициация основывается на эзотерике чёрного посвя-
щения. она обращена не к Примордиальной Традиции Творца, 
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а к разрушительным установлениям его противостоятеля. Контр-
инициация связана с культом Сатаны. Силам созидания она про-
тивопоставляет силы глобального хаоса. Контринициация сопря-
жена с идеологией контртрадиции. ценности же контртрадиции 
антагонизменны традиционным ценностям. В системе традици-
онных ценностей установления контртрадиции оценивается культ 
греха.

Практика контринициаций обнаруживается при кооптации 
в различные тайные сообщества — от масонов до нацистских ок-
культистов. есть основания считать, что современные глобалист-
ские структуры явного и латентного управления миром являют-
ся приверженцами контринициации. именно так их классифици-
ровал генон и его последователи. При такой постановке вопро-
са борьба между сторонниками и противниками традиционных 
ценностей является продолжением борьбы сил света и тьмы, Бога 
и дьявола.

Традиционные ценности в теории цивилизаций

Традиционные ценности имеют ключевое значение и в методо-
логии цивилизационного анализа. Теория цивилизаций базирует-
ся на представлении об историческом воспроизводстве сложных 
социальных систем. Такие системы имеют свои константы и пе-
ременные. Константы — это фундаментальные ценности цивили-
заций. Меняются с течением времени переменные, модифициру-
ются формы, но ценностные константы цивилизационных систем 
воспроизводятся. Разрушение соответствующей системы ценно-
стей будет означать гибель цивилизации.

Московское царство, Российская империя, Советский Союз, 
Российская Федерация — всё это при модификации форм есть 
одна и та же русская (российская) цивилизация. Следовательно, 
может вестись речь о ценностном преемстве между собой всех 
этих её исторических воплощений. Разрыв же преемства с точки 
зрения теории цивилизаций есть цивилизационная смерть. Поэто-
му-то вопрос о возвращении современной России к себе есть в ме-
таисторическом смысле вопрос о развилке между цивилизацион-
ной гибелью и цивилизационным возрождением.
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Традиционными ценностями в рамках теории цивилизаций яв-
ляются ценности цивилизационно-образующие. они составляют 
ядро цивилизационного существования, вокруг которого выстраи-
ваются различного рода переменные. Традиционные ценности 
формируются на стадии цивилизационогенеза. они определяют-
ся внешними и внутренними условиями существования соответ-
ствующих сообществ — природой, религией, враждебным окру-
жением и т. п.

Традиционные ценности цивилизаций закрепляются на уровне 
архетипов, составляют матрицу социальной памяти. Культурные 
коды цивилизаций связаны с традиционными ценностями. и по-
менять эти культурные коды практически невозможно. Такие по-
пытки либо приведут к цивилизационной смерти, либо вызовут 
силы цивилизационного отторжения.

Традиционные ценности России — это с позиций цивилизаци-
онной теории цивилизационно-идентичные ценности российской 
матрицы. В соответствии с ними должна выстраиваться государ-
ственная политика России. Быть собой, а не европой и не Аме-
рикой — в этом и заключается идеология традиционных (ценно-
стей?) в её цивилизационной интерпретации. У каждой цивилиза-
ции имеется своя идентичная система традиционных ценностей. 
ценностные экстраполяции противопоказаны. То, что для русско-
го хорошо, то для немца смерть, и наоборот. Принятие за основу 
новой идеологии традиционных ценностей России практически 
означает блокирование иноцивилизационных ценностных тран-
шей.

Смысловая упаковка цивилизационного подхода в использова-
нии категории традиционных ценностей имеет, по нашей оценке, 
значимые шансы быть принятой на уровне российского властного 
дискурса. Теория цивилизаций в объяснении общественных про-
цессов принимается. на основе её предлагается переосмыслить 
систему преподавания российской истории в школе. В качестве 
подспорья предлагается взять опыт представления историческо-
го процесса в мультимедийном историческом парке Вднх «Рос-
сия — моя история». о России как государстве-цивилизации го-
ворил Президент России В. В. Путин. ценности государства-ци-
вилизации являются, очевидно, цивилизационными ценностями.
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Традиционные ценности и витальный подход

определённым образом понимание традиционных ценностей 
в теории цивилизаций корреспондирует с их пониманием в рам-
ках витального подхода. Витальный подход в объяснении сложных 
социальных систем выстраивается вокруг феноменологии жизни 
и смерти. Социальные системы, подобно живым организмам, рож-
даются и умирают. То, что укрепляет жизненные потенциалы со-
циума, максимизирует жизнеспособность, есть для него благо, то, 
что снижает — зло. основным ценностным критерием оказывает-
ся в витальном подходе жизнеспособность.

Традиционные ценности есть в этой версии ценности жизни со-
ответствующего сообщества. чтобы жить и максимизировать свои 
жизненные потенциалы, сообщество должно поддерживать раз-
личные институты жизнеобеспечения. Причём, рецептура такой 
поддержки для разных условий месторазвития может быть прин-
ципиально различной. Понятно, что для России она существен-
но отличается от того, что должно рекомендоваться, к примеру, 
Швейцарии или даже территориально сопоставимым Соединён-
ным Штатам Америки. Весь пакет ценностных установок, выра-
ботанных на основании исторического опыта бытия конкретного 
социума и направленных на максимизацию его жизненных потен-
циалов, и есть система традиционных ценностей. если, к примеру, 
милосердие важно для существования социума, значит, оно долж-
но быть отнесено к традиционным ценностям. если же такой свя-
зи нет, то из пакета традиционных ценностей соответствующая 
установка исключается.

Антиценностями, сообразно с витальным подходом, являются 
те аксиологические установки, которые минимизируют его жиз-
ненные потенциалы, ведут к социальной смерти.

Так, к примеру, привнесённые в государственную и обществен-
ную жизнь России в 1990-е годы либеральные идеологические 
ориентиры чётко соотносятся с обрушением государственности, 
распадными процессами, деморализацией и деквалификацией на-
селения. Российское государство при сохранении соответствую-
щего идеологического вектора должно было погибнуть. другие 
прецеденты либерализма в Россию также неизменно продуциро-
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вали государственный и общественный кризис. Примером тако-
го кризиса являлась предельная минимизация жизненных потен-
циалов российского государства после Февральской революции 
1917 года, реализуемой первоначально в идеологическом векторе 
кадетско-октябристского либерализма. Сегодня для его характе-
ристики используется понятие «феврализм». Получается, что ли-
берализм при всяком его привнесении в Россию оказывался раз-
рушительной силой, а потому либеральные ценностные ориенти-
ры применительно к российским реалиям бытия социума должны 
быть определены как антиценности.

Соответствующий подход применяется и при решении такого 
непростого вопроса в ситуации идеологической неопределённо-
сти, как формирование перечня национальных героев. Кто-то счи-
тает героем и. В. Сталина и л. П. Берию, а кто-то А. д. Сахарова 
и е. Т. гайдара. Как выйти из тупика субъективных предпочтений? 
С позиций витального подхода героем является тот, деятельность 
кого усиливает жизненные потенциалы страны и народа, тогда как 
антигероем — тот, чья деятельность эти потенциалы ослабляет. 
ни М. С. горбачев, ни Б. н. ельцин, ни е. Т. гайдар — политики-
разрушители — при этой постановке вопроса национальными ге-
роями быть признаны не могут.

Традиционные ценности в теории фамилиализма

Понятие «традиционные ценности» с определённого времени 
вошло в категориальный аппарат американского консерватизма. 
Быть консерватором стало означать быть приверженцем традици-
онных ценностей. Соответствующая общественная группа была 
выявлена посредством мониторинга общественного мнения, а по-
тому можно говорить, что соответствующий подход в понимании 
традиционных ценностей являлся привнесением американской со-
циологии.

В центре этого подхода находилось понятие «традиционная се-
мья». Традиционные ценности фактически сводились к традици-
онным семейным ценностям. Выдвижение их было ответом на по-
пытки легитимизации нетрадиционного типа семей, признание 
законными однополых браков. Большинство американцев и ев-
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ропейцев, судя по опросам, приняли либерализацию семейного 
законодательства. но тенденция продолжала усиливаться, и вот 
уже появляются требования обязательности представления цен-
ностей лгБТ-сообщества в выпускаемой культурной продукции. 
При этом отрицательными персонажами представители этого со-
общества изображаться более не могли. Возник парадокс диктата 
толерантности. Постепенно нормой и поддерживаемой позици-
ей становилось то, что в прежние столетия считалось девиацией 
и пороком. однако какая-то часть западного и, в частности, амери-
канского не приняло произошедшей моральной подмены. Можно 
говорить о возникновении нового феномена — консервативного 
диссидента. Консерваторы, составлявшие прежде большинство, 
оказались теперь диссидентами. и знаменем западного диссидент-
ства стали традиционные семейные ценности.

В более широком смысле применительно к консервативному 
спектру общественной мысли говорится об особой идеологии фа-
милиализма. Суть этой идеологии выражается позицией — семья 
прежде всего. Речь идёт уже не патриархальной семье — идеа-
ле традиционалистов, а о семье нуклеарной — двухпоколенной. 
В традиционной семье в версии идеологии фамилиализма есть 
отец и муж, являющийся главой семьи, мать и супруга, являющая-
ся хозяйкой, и дети, как правило, больше одного. Такие семьи при-
держиваются культурных традиций половозрастного распределе-
ния обязанностей. есть в них роли мужские — быть добытчиком, 
есть женские — быть хранительницей очага. дети воспитываются 
в почитании родителей, при различии подходов в воспитании де-
вочек и мальчиков.

При этом нельзя не отметить, что позиция «семья прежде все-
го» противостояла с позиции традиционных семейных ценностей 
не только лгБТ-идеологии и идеологии феминизма. Фамилиализм 
вступал в диссонанс и с другими позициями — государство преж-
де всего или Бог прежде всего. Семья для фамилиалистов оказы-
валась последним бастионом традиционных ценностей, что в це-
лом соотносилось с ситуацией ценностно-смыслового извраще-
ния и государства, и религии на Западе. Традиционные ценности 
в западном сообществе оказались отделены от государства и, как 
ни парадоксально, стали отделяться и от религии.
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Тема гомосексуального лобби Ватикана уже давно приобрела 
публичный характер, а в 2020 году римский понтифик Франциск I 
потряс христианский мир словами: «гомосексуалисты — это дети 
Бога, и они имеют право на семью». Семья, придерживающаяся 
традиционных ценностей, фактически стала катакомбой в мире 
скверны для приверженцев традиций. но без государства и цер-
кви удержать традиционные ценности на уровне семьи в длитель-
ной перспективе представляется маловероятным. общность семьи 
принципиальна важна, но одной её для отстаивания традицион-
ных ценностей недостаточно. об этом необходимо предупредить 
на случай возникновения намерения взять за основу понимания 
традиционных ценностей подход американских консерваторов.

Традиционные семейные ценности в версии фамилиализма ис-
ходят из положения о неприемлемости ряда современных тенден-
ций, касающихся семьи и пола. Консерваторы — сторонники тра-
диционных семейных ценностей — выступают против абортов, 
призывая к их запрету в качестве убийства. они являются против-
никами феминизма, искажающего, по их мнению, традиционную 
модель семейных отношений и ведущего к разрушению самого ин-
ститута семьи.

Консерваторы также против распространения порнографии, 
считая это прямой пропагандой пороков, развращением моло-
дёжи. ими осуждаются и разводы, сама возможность которых 
рассматривается в качестве мотивации к многожёнству и много-
мужеству. Разводы, по их оценке, подрывают базовую ценность 
семьи как ячейки общества. Принципиально отвергаются кон-
серваторами однополые браки, характеризуемые как пропаганда 
извращений. гомосексуализм часто рассматривается ими не как 
природное отклонение, а моральная девиация, порочность созна-
ния. При этом консерваторы являются приверженцами религиоз-
ного воспитания детей. В понимании природы брака они исходят 
из принципа комплементарности — притягивания противопо-
ложного, что и выражается союзом мужчины и женщины при со-
здании семьи.

идеология традиционных семейных ценностей составила значи-
мое направление в современном социальном консерватизме стран 
Запада. В США сторонники традиционных ценностей являются 
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электоратом Республиканской партии. на противопоставлении 
традиционных ценностей, которые будто бы сохранены в США, 
советскому безбожию вёл свою пропаганду ещё в 1980-е годы Ро-
нальд Рейган. В своей знаменитой речи 1983 года, в которой он 
провозгласил «крестовый поход против коммунизма», 40-й пре-
зидент Соединённых Штатов утверждал с апелляцией к социоло-
гическим опросам о прочной приверженности американцев рели-
гиозной традиции: «недавно Вашингтонский исследовательский 
совет провёл обследование и пришёл к выводу, что американцы 
значительно более религиозны, чем другие народы; 95 % опрошен-
ных заявили, что верят в Бога; согласно огромному большинству, 
десять заповедей имеют практический, жизненный смысл. другое 
обследование показало, что подавляющее большинство американ-
цев осуждает супружескую измену, ранние половые связи, порно-
графию, аборты и употребление сильных наркотиков. По резуль-
татам этого же обследования, в Америке глубоко коренится ува-
жение к крепким семейным узам и религиозной вере». Прошла 
всего пара десятилетий, и то, о чём говорил Рейган применитель-
но к американской (чему?), уже было сказать невозможно. образ 
США уже был тесно сопряжён с разрушением традиционных цен-
ностей, «новым Вавилоном».

очередная попытка укрепления традиционных ценностей аме-
риканцев и, прежде всего, ценностей семьи была предпринята при 
дж. Буше-младшем. Апелляция к традиционным ценностям соста-
вила, в частности, одну из основополагающих компонент Респуб-
ликанской платформы на президента США 2004 года. Показатель-
но, что, как и Рейган, Буш-младший использовал достаточно со-
мнительную, ввиду возникающих исторических ассоциаций, идео-
логему о новом крестовом походе.

При Бараке обаме — президенте от демократической партии 
—сторонники традиционных ценностей в США потерпели сокру-
шительный разгром. именно в период его президентства были ле-
гализованы однополые браки, а радужный флаг лгБТ стал факти-
чески коннотировать со звёздно-полосатым флагом Соединённых 
Штатов. Сторонники традиционных ценностей являлись в основ-
ном сторонниками д. Трампа, но они в очередной раз проиграли. 
Суть трампизма и состояла в апелляции к национальным амери-
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канским традициям, что категорически отвергалось приверженца-
ми глобализма.

Традиционные ценности в версии американского консерватиз-
ма нашли поддержку и в части российского истеблишмента. Воз-
никла надежда на традиционалистский альянс с неоконсами США. 
надежды, как выяснилось уже в президентство Трампа, оказались 
иллюзорными. Выяснилось, что американские неоконсерваторы 
так же ненавидят Россию, как и американские демократы или аме-
риканские либертарианцы. о влиянии американского консерва-
тизма на распространение категории «традиционные ценности» 
в России указывает тот факт, что подобно тому, как и в США, под 
ними первоначально понимались фактически исключительно се-
мейные ценности и неприятие половых извращений.

Традиционные ценности  
в религиозной антропологии

Традиционные ценности могут быть осмыслены и через призму 
раскрытия сущности человека. Такой подход было бы правильно 
назвать антропологическим, хотя под антропологическим подхо-
дом часто понимается переход от метанарративов к микроисто-
рии или микросоциологии. непосредственно с категорией тради-
ционных ценностей сопряжена религиозная антропология.

любая культура по своей сути начинается с ответа на вопрос: 
что есть человек? Этот вопрос можно считать основным вопросом 
культурологии. Каждая культура даёт на него свой вариант отве-
та. С различий раскрытия сути человека и начинается своеобразие 
культур. Традиционные ценности в этом смысле — это принимае-
мая соответствующими культурами установка человекостроитель-
ства, или очеловечивания человека. Расчеловечивание, соответ-
ственно, означает принятие установок антиценностей.

Базовая категория «человек» сопряжена с другими категория-
ми, раскрывающими в соответствующем рядоположении сущ-
ность человеческого — человек идеальный, или Богочеловек; не-
человек; недочеловек и античеловек. Рассмотрим через призму 
вопроса о традиционных ценностях каждый из образов. нечело-
век есть сущность, к которой понятие ценностей не может быть 
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применено. ценность — это всегда выбор, возможность которо-
го связана с отвлечённым мышлением и свободой воли. не может 
быть ценностей ни у животных, ни у машин. Поведение животно-
го регулируется, в отличие от человека, ни ценностями, а биоло-
гической программой вида. животное можно дрессировать, то-
гда как дрессировка человека невозможна, хотя эксперименты та-
кого рода предпринимаются. человека обучают и воспитывают, 
но не дрессируют. У человека есть всегда возможность принять 
иное, даже пойдя на самопожертвование, в противоположность 
тому, что навязывается гипотетическим дрессировщиком.

Машина также действует на основе программы, но не биологи-
ческой, а технологической, созданной человеком. Какую програм-
му заложил человек в машину, таким и будет алгоритм её действий. 
Предполагается, что сильный искусственный интеллект способен 
в будущем преодолеть грань, отделяющую его от человека. одна-
ко пока этого не произошло, и соответствующая перспектива есть 
не более чем гипотеза. да и сам принцип работы искусственного 
интеллекта — перебор вариантов и выбор наилучшего по резуль-
татам перебора — отличает его работу от работы человеческого 
мозга. Система машинного перебора отличается от сопряжённой 
со свободой воли человеческой системы выбора.

недочеловек — это существо, лишённое определённых фун-
даментальных качеств, отличающих человека. Понятие «недоче-
ловек» активно использовали расисты — вначале американские, 
а потом и германские. ими отрицалось наличие у ряда рас качеств, 
присущих высшей расе. Расистские теории были отвергнуты на-
укой, доказавшей фундаментальное видовое единство человече-
ства. о единстве человечества, производном от общего перво-
предка, в авраамической традиции — от Адама, свидетельствуют 
и все традиционные религии.

но образ недочеловека в истории мировой культуры был ва-
жен для понимания того, чем является сам человек. человеческая 
жизнь, в отличие от мономерной жизни животных, имеет три ипо-
стаси измерения — помимо биологической, также ещё социаль-
ную и духовную. Существо, живущее исключительно в биологиче-
ском измерении, не может считаться человеком. не является чело-
веком и существо с полностью атрофированной духовной жизнью.
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Согласно религиозному взгляду, невозможен человек без души. 
Когда душа покидает человека, наступает смерть. голем — суще-
ство без души и духовной жизни — человеком не являлся и, может 
быть, и квалифицирован как недочеловек. ценности недочелове-
ка сугубо материальные, или биологические. Точнее было бы даже 
говорить применительно к нему не о ценностях, а потребностях. 
То, что сегодня реализуется проект големизации человека, его по-
требительского зомбирования (консьюмеризации), актуализиру-
ет запрос на традиционные ценности, сопряжённые с трёхмерным 
бытием человека.

Биологические потребности человека тоже должны удовле-
творяться. человек не ангел и обладает плотью. Без удовлетворе-
ния биологических потребностей человека постигла бы смерть. 
но биологическим уровнем жизнь человека не исчерпывается, 
и в связи между собой каждого из уровней и состоит интегральное 
значение традиционных ценностей. Развитие человека идёт сооб-
разно Традиции в перспективе восхождения от биологической 
ступеньки бытия к социальной и духовной. целевой ориентир это-
го восхождения, как учили исихасты, есть обожение человека. «он 
очеловечился, дабы мы обожились», — говорил о смысле жизни 
человека святой Афанасий Великий.

Среди антропологических образов важное место занимал образ 
античеловека. Античеловек в разных культурных нарративах высту-
пал в качестве персонифицированного воплощения зла. для христи-
ан — это антихрист, для мусульман — даджжаль. образ античело-
века в религиозных традициях связывался с инфернальным миром. 
Античеловек мыслился как слуга дьявола и одновременно повели-
тель демонов, силой которых он творит чудеса. Это лжемессия, при-
шедший соблазнить нестойких в вере. Античеловек руководствуется 
антиценностями и распространяет их среди людей. В аксиологиче-
ском плане его образ и использовался для обозначения пакета анти-
ценностей, противопоставляемых традиционным ценностям.

Придерживаясь антиценностей, античеловек пытается уста-
новить свою власть над человеком. В одних случаях он использу-
ет страх, в других обман, в третьих — приёмы разврата. Вставая 
на путь антиценностей, человек оказывается в руках античеловека, 
а через него — Сатаны. не это ли и происходит в процессе так на-
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зываемой глобализации? Принимая антиценности, человечество 
подпадает под власть мирового олигархата — коллективного ор-
гана античеловечества. Беспрецедентность современного этапа 
мировой истории состоит в создании на основе антиценностей 
новой цивилизации, которая по своей сути есть антицивилизация. 
Все исторические цивилизации формировались на основании тра-
диционных ценностей, и антицивилизация противостоит в этом 
смысле каждой из них и всем в совокупности.

Реальный человек не совершенен и подвержен страстям. Сооб-
разно с религиозной антропологией, это греховный человек, утра-
тивший благодать при грехопадении. но человек реальный может 
восходить к высшему, к человеку идеальному. Возможность такого 
восхождения обозначена в православии понятием преображения. 
идеальный человек в христианстве есть не только совершенный 
человек, но Богочеловек. В этом смысле восхождение к идеально-
му человеку есть обожение.

Традиционные ценности связывают человека реального и че-
ловека идеального (Богочеловека). они включают в себя как есте-
ственные для человеческой природы установления жизни, так 
и идеалы. наличие идеального задаёт телеологию развития. оши-
бочно было бы в этом отношении считать, что традиционные цен-
ности не позволяют человеку и социальным системам развиваться. 
Как раз наоборот, развитие задано самим установлением ориенти-
ра идеального человека. другое дело, что в фокусе развития оказы-
вается сам человек, а не окружающая его среда существования, как 
это было представлено, начиная с нового времени, в теории обще-
ственного прогресса.

Традиционные ценности  
и историческая эпоха домодерна

Традиционным ценностям отводится значимое место в новой мо-
дели осмысления исторического процесса. ход мировой истории 
представлен в ней тремя стадиями: домодерн, или традиционное об-
щество — модерн — постмодерн. Современное человечество всту-
пило в фазу постмодерна. Запад уже фактически полностью суще-
ствует в парадигме постмодерна, незападный мир сохранил ещё зна-
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чительные компоненты домодерна (например, страны ислама) или 
модерна (например, Китай). далее перед человечеством открывается 
развилка перспектив: пост-постмодерн, контрмодерн и сверхмодерн.

Все используемые в этой историософской схеме категории про-
изводны от понятия «модерн», являющегося исторически ключе-
вым. Модерн, сообразно с этим видением, оседлал идею развития. 
им было разгерметизировано законсервированное традицион-
ное общество. ломка традиции высвободила на первой фазе твор-
ческие силы человека. В произошедшем прорыве раннего модер-
на сказался эффект раскрепощения. однако уже на втором шаге 
освобождение от традиции приводило человека и большие сооб-
щества к нравственной деградации.

Первоначально по инерции ещё действовали традиционные цен-
ности. их сохранение на стадии модерна давало удивительные ре-
зультаты общественной мобилизации. именно на этот этап пришлась 
восходящая фаза советского проекта — индустриализация, победа 
в Великой отечественной войне, освоение энергии атома. Перепись 
1937 года зафиксировала, что и через двадцать лет советской власти 
большинство населения СССР идентифицировалось как верующие 
и, соответственно, находилось в парадигме традиционных ценностей. 
Полученные результаты были столь обескураживающими, что стали 
одной из причин для запрещения публикации материалов переписи. 
В анкетах новой проведённой всего через два года переписной кампа-
нии неудобного вопроса о религии уже не содержалось.

но без религиозного фундамента длительно система традици-
онных ценностей не могла воспроизводиться. имела место по-
пытка вывода их из религиозного контекста и переориентации 
на новые светские идеалы. В ракурсе этих попыток следует рас-
сматривать, например, появление «Морального кодекса строи-
телей коммунизма». Симптомы проявления последствий деваль-
вации традиционных ценностей по отношению к нравственному 
состоянию общества с очевидностью обнаруживаются в шестиде-
сятые годы XX века. Показательно, что проявились они параллель-
но и одновременно, хотя и со своей спецификой, как на Западе, так 
и в СССР, составив феноменологию шестидесятничества.

необходимость поддержания определённого уровня мобили-
зационной готовности в условиях «холодной войны» замедля-
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ла с обеих сторон деградационные процессы. но после гибели 
Советского Союза традиционные ценности подверглись в мире 
форсированному демонтажу. и если датировать переход к эпохе 
постмодерна, то в качестве рубежной даты было бы наиболее точ-
но определить 1991 год. Подтолкнули процесс разрушения тради-
ционных ценностей и новые факторы технологического развития, 
прежде всего интернет.

что привело исторически человечество к постмодерну? от-
веты на этот вопрос расходятся в зависимости от оценок стадии 
модерна. Согласно одной версии, постмодерн явился отрицани-
ем модерна и сопряжённых с ним классических идеологий. В со-
ответствии с другой, постмодерн был порождён самим модерном, 
став его логическим развитием. Модерн нанёс удар по вере в Бога, 
Традиции и производным от них традиционным ценностям. След-
ствием этого разрушения и стал постмодерн, при котором на ме-
сто традиционных ценностей приходят антиценности.

Традиционные ценности в описываемом видении мирового ис-
торического процесса соотносятся с определённым этапом исто-
рии человечества — временем домодерна. Свою ценностную си-
стему имеет каждая из стадий. Традиционное общество опиралось 
на ценности религии, общины и рода. Собственно, они и являлись 
традиционными ценностями. Модерн, отвергая все перечисленные 
институции, отвергал вместе с ними и традиционные ценности. его 
аксиологическим основанием являлись ценности развития. но раз-
виваться было можно по-разному, что и определило идеологиче-
скую вариативность модерна — либерального, коммунистического 
и фашистского. Аксиологическую основу постмодерна составили 
ценности самовыражения. Самовыражение как ценностный ориен-
тир оказывалось в прямой оппозиции закрепляемым системой табу 
традиционным ценностям. То, что постмодерн определял как само-
выражение, в Традиции определялось в качестве греха и порока.

далее в перспективе будущего возникает развилка ценностных 
проекций. В фокусе их оказывается отношение к традиционным 
ценностям. Пост-постмодерн идёт далее по пути легитимизации си-
стемы консьюмеристского общества. Традиционные ценности при 
построении пост-постмодернистской системы уже будут не просто 
отрицаться, но подвергаться запрету и гонениям как противореча-
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щие принципам толерантности. они будут, очевидно, заклеймены 
как радикализм и проявление авторитарного сознания.

Контрмодерн, напротив, ориентирован на прямое восстановле-
ние традиционных ценностей, а через них и традиционного обще-
ства. Приверженцы контрмодерна предлагают отбросить не толь-
ко постмодерн, но и модерн с его идеей развития. Критики контр-
модерна говорят, что реальное восстановление традиционного 
общества невозможно, и речь идёт не более чем о постмодернист-
ском эпатаже. Контрмодерн в этой критике оказывается не более 
чем одним из направлений постмодерна.

наконец, сверхмодерн предлагает синтез ценностей традицион-
ного общества и модерна. Суть идеи — соединить сакральные тра-
диции и религию. В российской версии это соединение патриоти-
ки за царя с патриотикой за СССР. Врагом же в системе смыслов 
сверхмодерна оказывается постмодерн, стоящий как против тра-
диционных ценностей и сакрального, так и против ценностей раз-
вития и идеологического.

Традиционные ценности  
в сравнительной социологии

Традиционные ценности занимают положение полюса в аксиоло-
гическом спектре социологических мониторингов. наиболее показа-
тельна в этом отношении система аксиологического спектра, постро-
енная на основании методологии американского социолога и поли-
толога Рональда инглхарта. Разработанная им методология состави-
ла основу проводимого с 1981 года мониторинга «Всемирный обзор 
ценностей». Множество исследуемых параметров — индикаторов 
ценностей сводятся в методологии проекта к двум интегральным 
ценностным дихотомиям: традиционализм — секуляризм и выжива-
ние — самовыражение. Ранее вторая оппозиция выражалась следую-
щими ценностными ориентирами: коллективизм — индивидуализм.

Традиционные ценности в версии школы инглхарта находятся 
на полюсе традиционализма, выживания и коллективизма. Разгра-
ничения между коллективизмом и соборностью инглхарт не про-
водил, что от него как от социолога, работающего с количествен-
ными величинами, и не ожидалось. на полюсе постмодерна нахо-
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дятся ценностные ориентиры секуляризма, самовыражения и ин-
дивидуализма. Уход от задач выживания к задачам самовыражения 
инглхарт определял понятием «постматериализм». Переход 
к постматериализму в инглхартовской версии был определён раз-
витием экономики, ростом качества жизни, снижением зависимо-
сти человека от природы, деактуализацией угроз голода.

Подход американского политолога, впрочем, вызывает опреде-
лённые возражения. если самовыражение может быть в принципе 
соотнесено с индивидуализмом (самовыражение как проявление 
индивидуальности), то отождествление выживания и коммунизма 
вряд ли может быть признано корректным. действительно, в кол-
лективе в период традиционного общества было легче выжить. че-
ловек, отторгнутый общиной, был фактически обречён на смерть. 
но потребность в коллективе определялась и продолжает опре-
деляться не только установками физического выживания. люди 
объединяются и духовно, на основе принятия общих идей и цен-
ностей, на основе любви. на духовной платформе выстраивался, 
в частности, институт церкви. Сама оппозиция «выживание — 
самовыражение» программировала представление, что, чем боль-
ше человек будет освобождаться от внешних условий своего физи-
ческого бытия, тем сильнее будут запросы к тому, чтобы самовы-
разиться. Получалось, что постмодернистские установки самовы-
ражения оказывались признаком развитости общества.

В трактовке постмодерна посредством неправильной оппо-
зиции производилась аксиологическая подмена, и вместо нрав-
ственной деградации речь шла о развитии человека. Корректнее 
было бы иное противопоставление: ценности индивидуального 
самовыражения vs ценности общественных идеалов. либо чело-
век стремится самовыразиться, проявить свою индивидуальность, 
либо для него приоритетны ценности «общего дела», связанные 
с религией или идеологией. отсюда и различие в педагогических 
подходах: индивидуализация vs социализация.

Тем не менее, в раскрытие ценностных различий в современном 
мире проект «Всемирный обзор ценностей» имеет, ввиду инте-
грации большого объёма материала по разным странам, значимые 
потенциалы. он позволяет зафиксировать факт цивилизационной 
кластеризации стран на основе общих для соответствующих циви-



 Глава 2. Традиционные ценности в системе смысловых координат   | 63

лизаций ценностей. единый кластер представляют собой и страны, 
принадлежащие к православной цивилизации. несмотря на то, что 
среди них есть сегодня члены Североатлантического альянса и ев-
ропейского союза, они ценностно близки России и отдалены от ци-
вилизации Запада. если обратиться к прослеживаемым с 1981 года 
трендам, обнаружится, что большинство человечества (за исклю-
чением индии, что предстоит ещё объяснить) движется в сторону 
ценностей индивидуализма или самовыражения. и в этом видится 
принципиальная угроза распада социальной жизни.

В отношении же второй дихотомии «секуляризм — традицио-
нализм» векторы движения разных стран расходятся. Западный 
мир стремительно идёт в сторону секуляризма, тогда как значи-
тельная часть незападного человечества движется сегодня в сто-
рону традиционализма. В этой векторальной перспективе идут 
и Россия, и Китай. Фактически складываются обстоятельства гло-
бального ценностного конфликта. и этот конфликт оказывается 
производным от базового противоречия между традиционными 
и постмодернистскими ценностями.

Бог как источник традиционных ценностей

для религиозного сознания ценности идут от Бога и находят-
ся в Боге. Сам Бог не может быть дан в перечне ценностей и даже 
быть позиционирован как высшая ценность. он сам источник ис-
тинных ценностей и находится над ними. если помещать Бога 
в ряду традиционных ценностей, то это будет означать, что выше 
него находится их совокупность. Бог в этом случае ставится ниже 
Традиции, и Богом становится Традиция.

Помещение Бога-творца среди прочих ценностей характерно 
для язычества. Фактически такой подход и есть путь к многобо-
жию. Каждая ценность имела в языческой мифологии свою персо-
нифицированную аллегорию, то есть своего бога.

для христиан, если они подлинные христиане, главное есть сам 
христос — альфа и омега сущего. он над ценностями и над их со-
вокупностью, он их источник. от него они через откровения пере-
даются человеку. Попытки подчинить христа тем или иным, даже 
кажущимися благостными, ценностям ведут к антихристианству.
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Мысль о такого рода угрозе была художественно ярко раскрыта 
русским религиозным философом Владимиром Соловьёвым. Сам он 
зачастую был непоследовательным и путанным в религиозном отно-
шении, но обращение к соловьёвской «Краткой повести об антихри-
сте» в контексте проводимого рассмотрения представляется умест-
ным. «грустным тоном обратился к ним император: «что еще могу 
я сделать для вас? Странные люди! чего вы от меня хотите? я не знаю. 
Скажите же мне сами, вы, христиане, покинутые большинством своих 
братьев и вождей, осуждённые народным чувством: что всего дороже 
для вас в христианстве?» Тут, как белая свеча, поднялся старец иоанн 
и кротко отвечал: «Великий государь! Всего дороже для нас в хри-
стианстве сам христос — он Сам, а от него все, ибо мы знаем, что 
в нём обитает вся полнота Божества телесно. но и от тебя, государь, 
мы готовы принять всякое благо, если только в щедрой руке твоей 
опознаем святую руку христову. и на вопрос твой: что можешь сде-
лать для нас, — вот наш прямой ответ: исповедуй здесь теперь перед 
нами иисуса христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскрес-
шего и паки грядущего, — исповедуй его, и мы с любовью примем 
тебя как истинного предтечу его второго славного пришествия». 
он замолчал и уставился взором в лицо императора. С тем делалось 
что-то недоброе. Внутри его поднялась такая же адская буря, как 
та, что он испытал в ту роковую ночь. он совершенно потерял вну-
треннее равновесие, и все его мысли сосредоточились на том, чтобы 
не лишиться и наружного самообладания, и не выдать себя прежде 
времени. он делал нечеловеческие усилия, чтобы не броситься с ди-
ким воплем на говорившего и не начать грызть его зубами. Вдруг он 
услышал знакомый нездешний голос: «Молчи и ничего не бойся». 
он молчал. Только помертвевшее и потемневшее лицо его всё пере-
косилось, и из глаз вылетали искры. Между тем во время речи старца 
иоанна великий маг, который сидел весь закутанный в свою необъ-
ятную трёхцветную мантию, скрывавшую кардинальский пурпур, как 
будто производил под нею какие-то манипуляции, глаза его сосредо-
точенно сверкали, и губы шевелились. В открытые окна храма было 
видно, что нашла огромная чёрная туча, и скоро всё потемнело. Ста-
рец иоанн не сводил изумлённых и испуганных глаз с лица безмолв-
ного императора, и вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись назад, 
сдавленным голосом крикнул: «детушки, антихрист!».
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что означают традиционные ценности без христа? Традицион-
ные ценности, идущие от христа, означают для христианина спа-
сение, традиционные ценности без христа — это и есть принятие 
власти антихриста.

Традиционные ценности несовместимы  
с моделью капитализма

ещё одна оговорка связана с современной моделью обществен-
ного устроения. Эта модель, как она сложилась в России в девяно-
стые и как она навязывается глобальным центром миру, диссони-
рует с традиционными ценностями и ведёт их к разрушению. Кон-
фликт России с мировым центром актуализировал задачу пересмо-
тра этой модели. Стратегически ошибочно и абсурдно было бы 
бороться с Западом и при этой опираться на систему, построенную 
по западным рецептам. движение в направлении ревизии модели 
российского устроения, а в перспективе и мирового, уже началось. 
Сделаны первые важные шаги. и это движение будет иметь шанс 
на успех при сосредоточении на главном, нанесении удара по ядру 
системы противника. Соответственно, необходимо дать точный от-
вет, что эта система представляет собой и почему ценности этой си-
стемы несовместимы с традиционными ценностями.

В «основах государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» указывается, что деструктивная идеология экспортируется 
в Россию извне. Этот экспорт подчинён цели разрушения потен-
циалов российской государственности, формирования ложных 
ориентиров у власти и общества. Фиксация угроз, продуцируемых 
инокультурными траншами, выводит на правильную постановку 
вопроса об их блокировании в России. однако объяснения, что 
подрыв традиционных российских ценностей осуществляет гео-
политический противник, недостаточно. на Западе традиционные 
ценности разрушаются ещё больше, а нравственная деградация за-
падного человека продвинулась несравненно дальше.

Помимо внешних источников разрушения традиционных цен-
ностей, есть и источники внутренние. Фундаментально такое раз-
рушение определяется природой капитализма. Базовые ценно-
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сти капитализма — космополитизм, приоритет материального, 
индивидуализм, конкуренция — находятся в прямой оппозиции 
к традиционным ценностям. С позиции традиционных ценно-
стей, ценности капитализма являются антиценностями. ядром же 
капиталистической системы является установка получения при-
были. Вот ради прибыли и должны подрываться традиционные 
ценности, должно зомбироваться население под формирование 
потребительских запросов, должны коммерциализироваться об-
разование и культура. Капитализм есть зло не только с позиций 
идеологии коммунизма, но и с позиции традиционного общества, 
с позиции традиционных религий. Случай религиозного обосно-
вания капитализма в кальвинистской теологии есть исключение, 
позволяющее скорее говорить о произошедшем в протестантизме 
отступлении от традиций апостольского христианства. Конечно, 
и церковь, и семья могли быть исторически подвёрстаны под ка-
питализм. но в рамках капиталистической системы традиционные 
институты общества начинали разлагаться и перерождаться.

Россия капиталистическая — не Россия. Россия капиталисти-
ческая может быть только периферией мирового капитализма. 
Россия капиталистическая в борьбе с глобальным Западом обре-
чена на поражение. Принятие же фундамента традиционных цен-
ностей предполагает, что капитализм, как противоречащая им мо-
дель, должен быть отброшен.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сей-
час основа общественного устройства в подавляющем большин-
стве стран, исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клуб-
ка всё более запутанных противоречий», — эти слова Президен-
та России указывают на принципиальную готовность вести речь 
о смене модели капитализма в пользу модели, основанной на иных 
ценностях. То, что одновременно властный дискурс оказался обра-
щён в сторону традиционных ценностей, может указывать на пер-
спективу грядущей модельной трансформации.

Внешние противники России стремятся, как и стремились всегда 
в истории, подорвать российскую государственность изнутри. для 
этого и осуществляется различными способами подрыв ценностно-
го фундамента России. Роль внешних сил имела весомое значение 
в гибели СССР. целевым образом велась работа и по подрыву ос-
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нов российского государства в постсоветский период истории. до-
статочно обратиться к свидетельству на этот счёт Президента Рос-
сии В. В. Путина: «В середине 1990-х у нас в качестве советников, 
официальных сотрудников Правительства Российской Федерации, 
сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники центрально-
го разведывательного управления США».

но не всё далеко можно объяснить деятельностью внешних сил. 
если бы собственная система была бы функциональна, никакое цРУ 
не могло бы ничего поделать. В «основах государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» в перечне последствий распростране-
ния деструктивной идеологии указывается, в частности, ослабление 
дружеских, семейных и иных социальных связей; усиление социаль-
ного неравенства; рост употребление алкоголя; отрицание челове-
ческого достоинства и т. п. но нельзя же всерьёз считать, что все эти 
последствия — результат политики США и их союзников. Было бы 
абсурдом приписывать все это злокозненности цРУ. А если это 
не цРУ, а сами, то значит в нас самих, в нашей собственной системе 
общественного есть внутренние изъяны.

Традиционализм как проект

Каждая идеология имеет свою метафизику. идеология либера-
лизма опирается на приоритет ценности свободы индивидуума, 
идеология коммунизма — на приоритет коллективистских идеа-
лов, идеология национализма — на идею приоритетности своей 
нации над другими. Традиционные ценности должны составлять 
в этой логике основу идеологии традиционализма. Попытаемся 
определить общие контуры этой идеологии.

Запрос на традиционализм

Современный глобализационный вызов предполагает несколько 
возможных вариантов ответа. Первый путь заключается в восприя-
тии предложенного формата глобализации, а, соответственно, в от-
казе от многообразия цивилизационных идентичностей. Межкуль-
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турный диалог замещается в данном случае монологом. Противо-
положный подход связан с национальным консерватизмом и заклю-
чается в самоизоляции и локализации культур. цивилизационная 
идентичность в этом случае, казалось бы, сохраняется. но перспекти-
вы такого самосохранения призрачны. Силы явно не равны. нацио-
нально изолированная культура не сможет длительно противостоять 
всему глобализированному миру. При всей видимой оппозиционно-
сти национального консерватизма к глобализму, он, как и последний, 
исходит из монологичного принципа коммуникативности.

Актуальным в этой связи представляется выдвижение такого 
проекта, который, нивелируя крайности обоих указанных подхо-
дов, смог бы синтезировать концепты цивилизационных идентич-
ностей и мировой интеграции. от коммуникативного монологиз-
ма следует перейти даже не к диалогу, подразумевающему дуаль-
ный характер взаимодействия, а полилогу культур. Постановка 
такого рода задачи заставляет с самым пристальным вниманием 
отнестись к генезису нового идейного направления в мировой об-
щественной мысли — традиционализму.

Парадокс заключается в том, что при широком представитель-
стве традиционалистов традиционализма как идейного течения 
до настоящего времени не сложилось. Традиционалистской идео-
логии в России в чистом виде никогда не существовало. нет её 
и сейчас. Традиционализм предполагает полицентричность. Это 
единственное учение, отстаивающее цивилизационную вариатив-
ность, тогда как другие пропагандируют приоритет одной из ци-
вилизаций над всеми прочими.

Традиционализм не тождественен консерватизму

Традиционализм часто и необоснованно отождествляется 
с консерватизмом. В действительности их высшие ценностные 
ориентиры принципиально различны. если консерватизм выража-
ет принцип охранительства, то традиционализм акцентирует дру-
гое качество — преемство. Преемственность — одна из важней-
ших фундаментальных основ социальной жизни, а, соответствен-
но, акцентирующая её идеология представляется значимым дис-
курсивным фактором развития человечества.
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Могут возразить, что традиции бывают разные, и возможно ли 
в таком случае говорить об универсальной традиционалистской 
идеологии? дело в том, что существуют различные уровни тради-
ции. есть локальные традиции, этнографические, есть цивилиза-
ционно-образующие, есть так называемые примордиальные, изна-
чальные, относимые ко всему человечеству. При апелляции к соб-
ственной стране речь идёт о цивилизационно-образующей тра-
диции, при обращении к миру в целом — о примордиальной как 
«белом ценностном пакете человечества». Консерватизм отрица-
ет универсальность. А вот традиционализм как раз выражает уни-
версалистский подход. У каждого народа есть свой путь к Богу — 
традиционалистская формула.

Традиционализм не противоречит идее развития. но он прини-
мает только определённый тип развития — с опорой на цивилиза-
ционную традицию. идея преемственности, на которой построен 
традиционализм, это вовсе не идея ретроградского неприятия все-
го нового. наоборот, традиционализм, в отличие от охранитель-
ства, легитимизирует новое. но новое в традиционалистской ло-
гике должно появляться в преемственной связи с тем, что нарабо-
тали прежние поколения.

Принцип  
религиозной поливариантности

Традиционализм представляет путь солидаризации традици-
онных конфессий. Традиционалистский концепт основывается 
на постулате: «У каждого народа свой путь к Богу». Это не озна-
чает ни унии, ни какого бы то ни было религиозного компромисса. 
ни один из народов не отрекается от своей веры, но и не попирает 
как ложные другие традиционные верования. Конфессиональное 
единение достигается перед угрозой глобальной экспансии безре-
лигиозной (или квазирелигиозной, имея в виду неоспиритуалисти-
ческие модернистские культы) системы мироустройства — анти-
цивилизации.

именно религии составляют основу цивилизаций. Следователь-
но, цивилизационный полилог должен, прежде всего, осущест-
вляться в религиозном поле.
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но как примирить между собой оппонирующие друг другу ре-
лигии? При всей вариативности локальных культов представления 
о базовых человеческих ценностях в традиционных религиях уди-
вительным образом совпадают. Это не означает существования 
единого универсального учения, как, например, утверждал Р. ге-
нон. но в отношении базового пакета традиционных ценностей 
подходы в целом сходились. Эти ценности можно условно опреде-
лить как «белый» ценностный пакет человечества.

Совпадая на высшем уровне определения бытия человека, на 
среднем и низшем путях религиозные традиции расходились. Выс-
ший уровень была Традиция, адресуемая всему человечеству. Все 
религии на этом уровне говорили об одном и том же: не убий, 
не укради, защищай свою Родину, трудись, почитай старших, вос-
питывай детей и т. д. однако на следующем уровне уже обнару-
живаются различия. Это уровень цивилизационный. на третьем 
уровне — традиции локального бытия — различия становятся ещё 
более существенны. и здесь важно подчеркнуть, что, наряду с раз-
личиями, есть в религиях и точки пересечений. В отношении же 
антицивилизации общих ценностных оснований нет ни на одном 
из уровней. ценности антицивилизации есть для традиционных 
религий антиценности и зло.

В общественное сознание в последние годы активно внедряет-
ся представление о наступающей эпохе новых религиозных войн. 
Складывается впечатление о возвращающемся средневековье — 
халифатостроительство, крестовые походы, казни иноверцев 
и еретиков. Распространяется взгляд о том, что религии неизбеж-
но продуцируют религиозный конфликт ввиду исходного проти-
вопоставления правоверных с неверными.

В рамках популярного хантингтоновского концепта «цивили-
зационных войн» предлагается следующая аргументация: 1. ци-
вилизации конфликтны друг другу. 2. В основании каждой цивили-
зации лежит та или иная религия. 3. Религиозные войны неизбеж-
ны. Религиям приписывается врождённая конфронтационность. 
иначе в хантингтоновской версии формируется современная за-
падная цивилизация. В её основание положен впервые в истории 
не религиозный, а секулярный фундамент. А так как цивилизации 
будто бы программируются на конфликт религиозными различия-
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ми, то нерелигиозная цивилизация Запада преодолевает парадиг-
му конфликта. она в преподносимой модели мироустройства ока-
зывается вне мировой межцивилизационной схватки. Секуляризм 
оказывается, таким образом, подсказываемой практикой для чело-
вечества выхода из тупика конфронтации.

Принцип «разделяй и властвуй» известен достаточно давно. 
Столкновение двух сторон, в результате которого все дивиденды 
извлекает третья сторона, — также известная политическая прак-
тика. опыт разжигания межрелигиозных войн в истории накоплен 
достаточно большой, и было бы странным, чтобы от него в совре-
менном политическом проектировании отказались.

Картинки новой религиозной войны — теракты, транслируе-
мые казни еретиков, разрушаемые культурные памятники — уже 
сотрясают сознание человечества. человечеству подсказывается 
кажущийся естественным выход — запрет «религиозного фун-
даментализма». но где заканчивается религия и начинается ре-
лигиозный фундаментализм? Под знаменем борьбы с религиоз-
ным фундаментализмом будет происходить реальная дехристиа-
низация и деисламизация. Результатом окажется установление 
вместо мнимого религиозного тоталитаризма реального тотали-
таризма секулярного. история с всеевропейской солидаризаци-
ей с воинствующим секулярным журналом «Шарли Эбдо» под-
тверждает данную сценарную тенденцию.

То, что для формирования групп провокаторов войны был вы-
бран именно контекст исламской культуры, вполне объяснимо. 
главное, что побуждает использование для провоцирования боль-
шой войны именно мусульманский фактор, является уникальное 
географическое положение стран ислама. Это положение можно 
охарактеризовать как срединное среди цивилизаций старого све-
та. Традиционный исламский ареал распространения пограничен 
с зонами западного христианства, православия, индуизма, буддиз-
ма, иудаизма, традиционных племенных культов Африки. В ворон-
ку войны, если она состоится, затягивается фактически весь Ста-
рый Свет. Американский континент вновь оказывается выведен 
из поля развёртки основного конфликта.

В действительности, самые кровавые войны в истории челове-
чества возникли на платформе секулярной культуры. Значит, при-
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чина войн состоит не в религиозных различиях. исходный посыл 
в пользу секуляризации следует признать ошибочным.

Каждая религия внесла свой вклад в духовное развитие челове-
чества, и конкуренция между религиями (если вообще уместно та-
кое понятие) есть конкуренция в свершении добрых дел. Прово-
цирование же религиозных войн идентифицируется как проект 
не просто антирелигиозный, но как проект глобального политиче-
ского доминирования нерелигиозной силы.

Принцип полиэтничности

Традиционализм утверждает политическую симфонию народов. 
Каждый народ идентифицируется в нём в качестве высшей органи-
ческой ценности. Права индивидуума признаются, но ограничива-
ются историческими сверхзадачами этноса. Традиционализм про-
возглашает полиэтничность. он апеллирует к опыту имперских си-
стем как высшего политического выражения в генезисе цивилизаци-
ей, каждая из которых являлась гетерогенным организмом.

Почти все известные в истории империи были полиэтничными. 
Как только они становились на позиции моноэтнического цен-
тризма, незамедлительно следовал их распад. Порождённая дей-
ствием центробежных сил турбулентность могла привести к гибе-
ли самой цивилизации.

но это не означало отсутствия некого интегрального проекта. 
через этот интегральный проект отдельные этносы консолидиро-
вались в имперскую систему. Происходило формирование более 
высокой по отношению к этническому уровню цивилизационной 
идентичности.

Принцип вселенской адресации

Традиционализм континуально шире любого цивилизацион-
ного проекта. он апеллирует к духовной традиции каждого из на-
родов, включая модернизационную Америку. цивилизационная 
геополитическая дихотомия «атлантизм» — «континентализм», 
«Запад — Восток» замещается иным антагонизмом — «тради-
ционализм» — «новый мировой порядок».
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Страны, относимые к атлантистской геополитической конфи-
гурации, также обладают собственным традиционалистским по-
тенциалом. глобализационные процессы столь же противоречат 
их традиционным системам ценностей, как и в отношении наро-
дов континентального пространства.

нельзя представлять современную глобализацию только как 
планетарную универсализацию западной цивилизации. глобали-
зация антицивилизационна. она выражает дух мировой энтропии, 
не связанной с какой бы то ни было цивилизационной парадиг-
мой. В религиозном смысле ей соответствует процесс апостасии. 
Запад — одна из жертв глобализации. он нуждается в спасении 
не менее других цивилизационных систем. другое дело, что запад-
ная цивилизация (или ряд цивилизаций, включаемых в западный 
культурный ареал) ранее других подверглась глобализационной 
энтропии.

Перед цивилизационно идентифицированным человеком Запа-
да стоят в футурологическом плане те же угрозы, что и, к примеру, 
перед россиянином. Своей сакральной традицией обладает даже 
Америка, апеллирующая к освящённым протестантской культурой 
идеомифам колонизации и борьбы за независимость. В этом смыс-
ле и американцы являются жертвами глобализации.

Традиционализм есть планетарная, мессианская доктрина. 
Традиционалистский мессианизм обращён не к какому-то огра-
ниченному географическими, религиозными или этническими 
рамками социуму, а ко всему человечеству. Только такая док-
трина имеет шансы на успех как проект альтернативного глоба-
лизма.

интеграционный опыт России  
как историческое основание  

традиционалистской перспективы

Традиционалистская альтернатива глобализации — не утопия. 
история предоставляет многочисленные примеры государствен-
ных систем, функционирующих на основе следования принципам 
традиционализма. Традиционалистскими являлись, к примеру, как 
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держава Ахеменидов, так и геополитически сменившая её держава 
Александра Македонского.

евразийскую версию имперского традиционализма представ-
ляла государственность чингисхана. Религиозная толерантность 
монголов зиждилась на допущении о вариативности путей по-
стижения Бога. они покровительствовали институтам каждой 
из имеющихся в их империи конфессиональных традиций, вклю-
чая православную.

опыт японии по совмещению традиционности с новейши-
ми научными технологиями может служить наглядной рекламой 
реализуемости традиционалистского проекта и в современном 
мире.

России может принадлежать особая миссия в выдвижении тра-
диционалистского проекта. её возможности в аккумуляции идео-
логии традиционализма обуславливаются собственной политради-
ционностью. из современных стран, пожалуй, только индия мо-
жет соперничать с Россией в многообразии духовных традиций. 
Все три мировые религии представлены у её коренных народов 
в качестве традиционных вероисповеданий.

исторически Россия представляла собой в плане этноконфессио-
нальных взаимоотношений особый тип интегрирующего государ-
ства. её специфика заключалась в нехарактерном для Запада сохра-
нении этнической идентичности и традиций населявших россий-
скую территорию народов. ни один народ, включённый в состав 
империи, не исчез с этнической карты России. наоборот, многие 
из них под её защитой и покровительством смогли достичь более 
высокого уровня собственного национального самосознания.

национальная принадлежность применительно к русским нико-
гда не определялась по крови. Видными фигурами в исторической 
репрезентации русскости являлись: имевший украинское проис-
хождение гоголь, грузинское — Багратион, армянское — Айва-
зовский, еврейское — братья Рубинштейны, немецкое — Фонви-
зин и др. Брачная этническая замкнутость среди русских историче-
ски никогда не существовала.

Все три религии, определяемые религиоведами в качестве миро-
вых — христианство в версии православия, ислам и ламаистский 
буддизм — являются традиционными российскими конфессиями.
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историческая неизбежность  
традиционализма

Возникновение традиционализма было предопределено всем 
ходом исторического развития человечества. Модель мировой ис-
тории можно представить в виде циклической триады: традицион-
ное общество — модернизация — традиционализм.

Конечно же, как традиции, так и инновации присутствуют 
на всех ступенях человеческого развития. однако их соотношение 
неравномерно. Традиционное общество акцентировано на охра-
нительстве, модернизационное — на изменчивости. Только тра-
диционализм предполагает гармонизацию традиций и инноваций. 
он исходит из допущения о принципиальной возможности интен-
сивного научно-технического развития при опоре на националь-
ные традиции.

Без традиций никакая общественная система не может суще-
ствовать. Сам по себе феномен homo sapiens непосредственно 
связан с их формированием. Ведь именно посредством традиций 
человек передавал из поколения в поколение накапливаемый со-
циальный опыт. Пресечение его подразумевало мгновенную де-
социализацию. неслучайно традиция имела ореол сакрально-
сти. она определяла все стороны жизни архаического общества, 
справедливо идентифицируемого в качестве традиционного. од-
нако на последующих ступенях развития традиция стала высту-
пать препятствием дальнейшего общественного прогресса. Тра-
диционность и различные традиционные институты стали слу-
жить помехой для инновационного приращения. наступает эра 
модернизации. исторически она сыграла важнейшую роль в про-
цессе межкультурной интеграции. но на сегодняшний момент 
модернизационный путь развития как дискретная по отношению 
к национальным культурам инновационность себя исчерпал. Раз-
рыв с традицией достиг своего апогея, поставив общественные 
системы на порог полной утраты идентичности, цивилизацион-
ного и национального обезличивания, а потому духовной гибе-
ли. Возникновение традиционалистского учения определяется 
в этой связи законом стремления человечества к самосохране-
нию.



 76 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

Традиционное общество традиционализма не знало. опреде-
лённые его элементы существовали в нём в дорефлекторном фор-
мате. характерно, что традиционалистская идеология получила 
в настоящее время наибольшее развитие не там, где сохраняются 
структуры традиционного общества, а, напротив, в тех странах, ко-
торые дальше других прошли в направлении модернизации. Ста-
новление традиционалистского учения исторически определяет-
ся законом логики: теза — антитеза — синтез. Традиционализм, 
таким образом, синтезирует потенциалы как традиционного, так 
и модернизационного обществ. Речь вовсе не идёт о реставрации 
первой стадии и полном отрицании второй. Традиционалистский 
проект стремится совместить цивилизационные традиции и вы-
сокие инновационные технологии. В этом и заключается его гло-
бальная историческая перспектива.

* * *
Формирование цивилизаций исторически было связано с транс-

ляцией традиций. их вариативность определяла диверсификацию 
цивилизационных систем. Соответственно, перспектива гибели 
цивилизаций обусловливается процессом универсализации. Спа-
сение их возможно при выдвижении идеологического концепта, 
акцентированного на задачах сохранения цивилизационных тра-
диций. Таким образом, именно традиционализм предлагает мо-
дель мира цивилизаций и межцивилизационного полилога.

Проведённое рассмотрение существующих подходов к пони-
манию традиционных ценностей позволяет говорить, что заявить 
их как основу новой идеологии России для идеологического кон-
струирования недостаточно. нужна ещё соответствующая тео-
рия — смысловая упаковка. Требования к этой теории состоят 
в сочетании россиецентричности и адресации всему человечеству, 
опоре одновременно на религиозный фундамент и на науку.



глАВА 3.  
ПоСТМодеРн: ПУТь В БеЗднУ

Актуальность постановки задачи

Актуальность представляемого в главе рассмотрения опреде-
ляется форсированной деградацией современного человечества, 
определяемой аккумулятивно понятием «постмодерн». Соответ-
ствующим процессом охвачены все без исключения страны мира, 
различия между которыми состоят в различии скоростных харак-
теристик продвижения в заданном постмодерном направлении. 
Трудно с позиций сегодняшнего дня представить себе, что ещё 
в начале 1980-х годов Соединённые Штаты Америки позициони-
ровались в качестве защитника традиционных ценностей, а Р. Рей-
ган обыграл на выборах дж. Картера на волне протестов амери-
канцев против легализации однополых браков. Прошло всего не-
сколько десятилетий, и мир изменился принципиально. Между 
тем, осмысление происходящих изменений с позиций гуманитар-
ных и общественных наук не успевает за происходящими транс-
формациями. Постмодерн, вместе с тем, не безусловный приго-
вор для человечества, а пока ещё один из вероятных сценариев раз-
вития. от самого человечества, в том числе и от своевременного 
научного анализа феноменологии постмодерна с последующим 
широким общественным обсуждением, зависит, пойдёт ли мир 
по постмодернистскому сценарию.

В перспективе футурологического анализа принципиально дать 
ответ на вопрос о возможном финале постмодернистской транс-
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формации. Куда в итоге приведёт постмодерн в том случае, если 
он станет определяющим трендом? ответы на этот вопрос могут 
быть различны: 1. пост-постмодерн в различных версиях его про-
чтения, в том числе как «смерть человека»; 2. контрмодерн как от-
каз от развития и восстановление традиции после глобальной ка-
тастрофы; 3. сверхмодерн как новая идеократия, синтез Традиции 
и модерна. Пост-постмодерн вытекает из видения будущего как 
экстраполяции настоящего. Контрмодерн и сверхмодерн предпо-
лагают отрицание постмодерна, а, соответственно, логику инвер-
сии («отрицание отрицания»). но в любом случае прогноз нуж-
дается в научных основаниях вывода о вероятности той или иной 
сценарной перспективы.

другой вопрос: какова в обществе доля «людей постмодер-
на», какова доля этой группы представляет реальную угрозу и ка-
ков критический порог наступления этой угрозы? он так напря-
мую, по большому счёту, никогда не ставился. В каких нишах кон-
центрируются «люди постмодерна»? Как их идентифицировать 
или даже распознать за публичной вывеской «добропорядочного 
консерватора»? определение доли «людей постмодерна» позво-
лит говорить о доминантах общественных процессов. не исклю-
чено, что в оппозиции «люди постмодерна» — «консерваторы» 
проявится конфликт поколений. ещё более вероятно, что «пост-
модернистской» в значительной мере может оказаться «элита». 
и тогда актуализируется другая модель — «постмодернистская 
элита» — «архаический народ».

есть ещё и условно нейтральный, ценностно квазииндиффе-
рентный «балласт», ведомая масса. целесообразно было бы так-
же понять: как и на что она «ведётся», как ею управлять или пре-
пятствовать управлению над нею в перспективе блокирования 
влияния «людей постмодерна».

если выделяются «люди постмодерна», то должна быть пред-
ложена соответствующая шкала классификации, рядоположены 
другие группы общества. Предлагаемое рядоположение, если 
брать за основу теорию модернизации, в рамках которой и воз-
ник концепт постмодерна, может включать людей, соотноси-
мых с тем или иным типом общества: «люди премодерна» (до-
рефлекторные традиционалисты), «люди модерна» (они могут 
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быть, сообразно с существованием, как минимум, трёх версий 
модерна, разделены на «либералов», «коммунистов» и «нацио-
налистов»), «люди постмодерна» (исследуемый тип), «люди 
контрмодерна» (антисекуляристы; не исключено, впрочем, что 
при анализе контрмодерн будет раскрыт как одна из модифи-
каций постмодерна, нечто подобное жанру фэнтези), «люди 
сверхмодерна» (метафизики). Безусловно, классификация та-
кого рода будет условна, поскольку реальный человек, как пра-
вило, эклектически сочетает ценности разных модельных типов. 
но важно попытаться зафиксировать доминанты и вектор типо-
логического сдвига в структуре общества.

Базовая категория

Раскрытие базовой категории «постмодерн» и производной 
от него — «люди постмодерна» является одной из задач предпо-
лагаемого исследования.

несмотря на то, что категория «постмодерн» широко вошла 
в последнее время в дискурсивное пространство разных уровней, 
определённость в его использовании отсутствует. Само образова-
ние понятия с помощью частицы «пост» указывает на проблем-
ность категориального раскрытия. «Пост-модерн» означает бук-
вально, что наступает нечто «после модерна». использование 
маркёра «после модерна» означает, что сущностного понимания 
явления, приходящего вместо модерна, нет.

исследователь оказывается перед набором неопределённых 
категорий, выстраиваемых по отношению к категории модерн: 
1. домодерн, или премодерн — то, что имело место до модер-
на, и чему он пришёл на смену; 2. постмодерн — то, что прихо-
дит на смену модерну, является отрицанием его в перспективе 
будущего; 3. пост-постмодерн — то, к чему приведёт постмо-
дерн в его дрейфе от модерна и что станет его финалом; 4. контр-
модерн — то, что предлагается в качестве отрицания модерна 
с позиций прошлого, возвращение на новом этапе к домодерну; 
5. сверхмодерн — то, что позволит обновить модерн, вернуться 
к нему, преодолев кризис постмодерна. Таким образом, ключе-
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вой категорией в этом категориальном ряду оказывается именно 
понятие «модерн».

но проблема в том, что нет принципиальной конвенции и в по-
нимании сути модерна. Модерн этимологически буквально означа-
ет «современный». но в том, что есть современное и несовремен-
ное, позиции также могут расходиться. Постмодерн в этом смысле 
тоже позиционируется как выражение современного мейнстрима 
и может трактоваться (и на самом деле зачастую и трактуется) как 
современный модерн. В двадцатом столетии сталкивались как ми-
нимум три модели модерна, сопряжённые с тремя классическими 
идеологиями. Победила по итогам XX века либеральная модель 
модерна, которая далее сдвинулась к постмодерну.

Категориальная плюралистичность в современных гуманитар-
ных и общественных науках не является чем-то беспрецедентным. 
достаточно сослаться на около тысячи насчитываемых на сегодня 
определений понятия «культура». и это пример не единствен-
ный. Фактически нет ни одной научной категории, имеющей од-
нозначное и признаваемое всеми раскрытие. Такой категориаль-
ный плюрализм есть сам по себе отражение времени постмодерна. 
Выход из этого плюралистического тупика видится в выдвижении 
собственного раскрытия базовых категорий, которое бы функцио-
нально позволяло объяснить тенденции общественных и антропо-
логических изменений. Соответственно, выход на дефиницию яв-
ляется в данном случае не исходной позицией, а итогом проведён-
ного анализа. Вначале исследуются общественные процессы и ан-
тропологические изменения, а далее фиксируется некий рубеж 
перехода к новой модели человека.

на начальной стадии исследования предлагается взять в каче-
стве рабочей гипотезы раскрытия дефиниции следующее опреде-
ление: постмодерн — историческая стадия социального развития, 
характеризуемая представлениями об индивидуально-субъектной 
релятивности ценностей, неприятием традиционных ценностных 
норм. данное определение вытекает из логики исходно принимае-
мой модели исторического развития, в рамках которой возникло 
и является уместным понятие «постмодерн», выражаемой исто-
рико-стадиальной схемой: домодерн — модерн — постмодерн. 
Футурологические перспективы (пост-постмодерн, контрмодерн, 



 Глава 3. Постмодерн: путь в бездну  | 81

сверхмодерн) рассматриваются как сценарные альтернативы бу-
дущего. на основании имеющегося исторического и социологи-
ческого материала может быть предложена распределяемая по со-
циальным институциям характеристика трёх моделей в логике раз-
вёртки: домодерн — модерн — постмодерн. 

Таблица 2.

исторические инверсии социальных институций

Институция Домодерн Модерн Постмодерн

источник 
генерирования 
ценностей

Традиция идеология Постидеоло-
гия («как само 
собой разумеет-
ся») 

Экономический 
уклад

Аграрная сфера индустриаль-
ное производ-
ство

Сервис

Социальное 
деление

Сословия, ка-
сты, общины 
(замкнутые 
структуры) 

Классы (отно-
сительно от-
крытые струк-
туры) 

индивидуум 
(фрагментариза-
ция) 

Элита Аристократия Капитал или 
бюрократия

глобальный оли-
гархат

Семья Большая патри-
архальная семья

нуклеарная 
семья

Фактическое 
упразднение се-
мьи

Кратология Теократия идеократия нетократия

ядро 
социальной 
организации

церковь Партии Социальные сети

источник 
знаний

Религиозное 
откровение

наука Агностицизм

основа пред-
ставлений об 
общественных 
явлениях

Эйдосы Реальность Симулякры
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Восприятие 
истории

Священная ис-
тория

исторический 
процесс

исторический 
нарратив

Предопределе-
ние будущего

Божественное 
предопределе-
ние

Законы разви-
тия

неопределён-
ность будущего

Этика жёсткая диф-
ференциация 
добра и Зла, 
добродетелей 
и греха

общественное 
благо, мораль

Релятивность 
ценностного вы-
бора, отрицание 
этических норм

Мышление Мистика, с од-
ной стороны, 
житейский рас-
судок, с другой; 
пралогическое 
мышление

Рационализм, 
логика

Клиповое мыш-
ление

В раскрытии феномена постмодерна могут быть акцентирова-
ны различные составляющие связываемой с ним трансформации: 
релятивизация, социальная дистанция, виртуализация, социаль-
ная шизофрения, трансгендеризм, неуправляемость и др. Разли-
чия в акцентировке задаёт и различие в подходах к осмыслению 
феномена постмодерна. Задача видится в проведении факторно-
го анализа, показывающего иерархию факторов в формировании 
типа «человека постмодерна» и внутреннюю связь этих факторов 
по отношению друг к другу.

Среди предполагаемого рассмотрения важное место отводит-
ся вопросу девальвации в рамках постмодерна научного знания. 
если общество домодерна выстраивалось на апелляции к религии 
и мифологии, модерн исходил из безусловной веры в возможности 
науки и в научно-технический прогресс, то постмодерн агности-
чен. Сама наука, прежде всего гуманитарная, оказалась сдвинута 
от классической методологии к неоклассической, а потом и пост-
классической. от постклассической же науки остаётся один шаг 
к паранауке. 
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Таблица 3.

историческая инверсия эпистемологических моделей науки

Критерии Классическая 
наука

Неоклассиче-
ская наука

Постклассическая
наука

объективность 
знания

чистая объек-
тивность

Субъектно —
объектное зна-
ние

Субъективное 
знание

определён-
ность знания

Абсолютная 
определённость

относительная 
определённость

Принципиальная 
неопределён-
ность

детерминиро-
ванность

однозначный 
детерминизм

Вероятностный 
детерминизм

индетерминизм

Субъект 
познания

Трансцендент-
ный, надчелове-
ческий субъект 
познания

индивидуаль-
но-трансцен-
дентный субъ-
ект познания

Эмпирический 
субъект позна-
ния

истинность Абсолютная ис-
тинность

относительная 
истинность

гипотеза

Универсаль-
ность научной 
теории

Всеобщность 
научных теорий

Партикуляр-
ность законов

идеализирован-
ный характер 
законов

Плюристич-
ность знаний

Монотеоре-
тизм — одна 
истина

Принцип до-
полнительного, 
политеоретизм

Возможность не-
ограниченного 
количества оди-
наково истинных 
описаний

Элементарная 
единица науч-
ных теорий

Понятие Переход к тер-
мину

Знак /символ

обоснован-
ность научных 
теорий

доказатель-
ность научных 
теорий

Подтверждае-
мость научных 
теорий

Утверждаемость 
научных теорий
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Предмет науки объект Абстрактный 
объект, модель

Структуриро-
ванная сознани-
ем сущность

Базовая лингви-
стическая ха-
рактеристика

Текст Контекст интертекст, су-
пертекст

Содержание 
научных теорий

дедуктивно 
упорядоченный 
текст

частично упо-
рядоченный 
текст

нарратив

Метод науки Универсальный 
метод

Методологи-
ческий плюра-
лизм

особый лингви-
стический спо-
соб самовыраже-
ния и творчества

генезис понятия «постмодерн»

Рассмотрим первоначально генезис понятия «постмодерн», 
которое, как и многие другие понятия социальной философии, ис-
торически меняло свой смысл. Менялось и отношение к постмо-
дерну, варьируясь от понимания его в качестве преодоления кри-
зиса модерна в логике исторического реверса, прогрессивного 
прорыва к обществу будущего, социального и антропологическо-
го распада.

В истории герменевтики уже достаточно давно была отмече-
на закономерность появления понятия где-то за полвека до его 
включения в широкий общественный дискурс. Так это произо-
шло и с понятием «постмодерн», впервые использованном 
в 1917 году, который можно охарактеризовать годом историче-
ского торжества модерна. Авторство понятия приписывается не-
мецкому философу-эссеисту Рудольфу Панвицу, применившему 
его в книге с характерным названием «Кризис европейской куль-
туры». Панвиц являлся последователем идей Ф. ницше, и понятие 
«постмодерн» использовалось им в ницшеанской семантике. че-
ловек постмодерна был эквивалентом ницшеанского сверхчелове-
ка. Постмодерн мыслился как шаг преодоления морального кризи-
са модерна.
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Следующим фиксируемым в истории мировой философской 
мысли обращением к дефиниции «постмодерн» являлось исполь-
зование его британским историком А. Дж. Тойнби. Первоначаль-
но в «Постижении истории» он оперировал понятием «пост-
модерн» как исторического этапа, который приходит на смену 
этапу модерна после Первой мировой войны. Тойнби, таким об-
разом, определял понятием «постмодерн» то, что сегодня харак-
теризуется в качестве апогея модерна. однако в дальнейшем (уже 
в 1950-е годы) он изменил трактовку, став использовать понятие 
«постмодерн» для характеристики состояния цивилизацион-
ного кризиса Запада. несмотря на значительное интеллектуаль-
ное влияние Тойнби в мире, его труды к понятию «постмодерн» 
не привлекли широкого внимания.

Применительно к сфере культуры понятие «постмодернизм» 
впервые употребил в 1934 году испанский писатель Федерико де 
Онис в книге «Антология испанской и латиноамериканской поэ-
зии». Постмодернизм рассматривался им как переходный пери-
од от находящегося в кризисе модернизма к ультрамодерну или 
сверхмодерну. Этот переход мыслился им как сравнительно не-
продолжительный. К постмодернистам де онис относил круг ав-
торов консервативного направления внутри самого модернизма, 
не поддерживающих кризисные тенденции модерна. Постмодерн 
расширял пространство культуры, включая в него прежде культур-
но дискриминируемые группы, например женщин.

Сверхмодерн виделся в перфекционистской установке дости-
жения идеального. К сверхмодернистам, по мнению де ониса, 
в современной ему литературе относились: Федерико гарсиа лор-
ка, Сесар Вальехо, хорхе луис Борхес, Пабло неруда.

идеи де ониса нашли особый отклик в странах латинской Аме-
рики, где понятия «постмодернисты» и «сверхмодернисты» ста-
ли маркёрами самоидентификации групп культурных авангарди-
стов. из латинской Америки понятие «постмодерн» попадает 
в литературу США, а уже оттуда распространяется по всему миру.

Распространение понятия «постмодерн» в США принято да-
тировать 1959 годом, связывая его первенство в использовании 
с фигурами литературного критика Ирвинга Хоуи и социолога 
Чарльза Райта Миллса. оба они принадлежали к среде нью-йорк-
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ских левых, где, вероятно, и генерировался соответствующий 
дискурс. именно с этого момента происходит переосмысление 
постмодернизма как культурного упадка. Миллс констатировал 
разрушение в обществе постмодерна прежних модернистских 
идеалов либерализма и социализма. Постмодернизм соотносил-
ся им с наступлением времени конформизма и социальной пас-
сивности.

хоуи характеризовал постмодернистских писателей как людей, 
«лишённых внутреннего стержня». из сторонников достижения 
новых идеалов постмодернисты перетолковываются в качестве 
субкультуры без идеального.

линию негативной трактовки тенденций постмодерна в литера-
туре продолжил американский литературный критик и специалист 
в сфере сравнительной литературы Гарри Левин. Постмодернист-
ская литература отвергла, согласно его оценке, высокие интеллек-
туальные стандарты культуры модерна. Суть постмодернистской 
модели составил сговор между художником и буржуа. Путём скре-
щивания культуры с коммерцией возник чудовищный гибрид.

Американский поэт-авангардист Чарльз Олсон в противополож-
ность формируемой тенденции негативизации постмодерна вы-
ступил с его апологией. В день, когда д. Эйзенхауэр стал прези-
дентом США, олсон выступил с манифестом, связывающим пост-
модернизм (именно в таком написании) с «живым настоящим» 
и противопоставлявшим его жизни в отмирающих парадигмах 
прошлого. Пост-модернизм давался им в одном ряду с понятиями 
«пост-гуманизм» и «пост-история».

Писатель и литературный критик Лесли Фидлер, выступая на 
конференции Конгресса культурной свободы, созданного цРУ, 
приветствовал постмодерн как выражение «новой чувствитель-
ности» молодых американцев. люди постмодерна характеризова-
лись им как поколение, выпавшее из истории. наркотики, борьба 
за гражданские права, смешение стилей, бунт против системы — 
всё это аккумулировалось понятием «постмодерн». наиболее 
типичным примером постмодернистской рефлексии Фидлер при-
водил движение панков. Связь прокламаций в пользу постмодер-
на с цРУ заставляет предположить наличие проектной составляю-
щей в его распространении.
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линию Фидлера с позиции социологии продолжил теоретик 
коммунитаризма и построения нравственного общества Амитай 
Этциони. Широкий резонанс вызвала написанная им книга «Ак-
тивное общество» (1968), посвящённая его студентам — участ-
никам антивластных волнений, где он в качестве ключевой дефи-
ниции использовал понятие «постмодерн». Под постмодерном 
он понимал наступивший после войны период ослабевания вла-
сти большого бизнеса и старых элит, демократизацию обществен-
ной жизни. Вера в наступление подлинной демократии была в це-
лом характерна для шестидесятых, и показательно, что именно 
на 1968 год пришёлся выход книги «Активное общество». насту-
пят семидесятые, и основной темой становится кризис демокра-
тии и наступление новой корпоратократической реальности.

наиболее развёрнутую и детализированную характеристику 
системы постмодерна в сфере культуры представил египетский 
и американский писатель и литературовед Ихаб Хассан. им был 
составлен подробный каталог постмодернистских проявлений 
в культуре. хасаном был составлен ряд культурных оппозиций, 
позволяющий проводить различие между модерном и постмодер-
ном:

� Романтизм/Символизм — Патафизика/дадаизм;
� Форма (соединяющая, закрытая) — Антиформа (разъеди-

няющая, раскрытая);
� цель — игра;
� Замысел — Случай;
� иерархия — Анархия;
� Мастерство/логос — истощение/Молчание;
� Предмет искусства/Законченное произведение — Про-

цесс/Перформанс/хэппенинг;
� дистанция — Участие;
� Созидание/Соединение воедино — Разрушение/деконструк-

ция;
� Синтез — Антитеза;
� Присутствие — отсутствие;
� центрирование — Разбрасывание;
� жанр/границы — Текст/интертекст;
� Семантика — Риторика;
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� Парадигма — Синтагма;
� Подчинительные связи (гипотаксис) — Сочинительные свя-

зи (паратаксис);
� Метафора — Метонимия;
� отбор — Комбинация;
� Корень/глубина — Корневище/Поверхность;
� интерпретация/Прочтение — отказ от интерпретации/лож-

ное понимание;
� обозначаемое — обозначающее;
� Разборчивое (читаемое) — Подходящее для записи (писа-

тельское);
� Повествование/Великая история — отказ от повествова-

ния/Малая история;
� Базовый код — индивидуальный язык;
� Симптом — желание;
� Типичное — Мутировавшее;
� генитальное/Фаллическое — Полиморфное/Андрогинное;
� Паранойя — Шизофрения;
� истоки/Причина — Различие-различность/След;
� Бог отец — Святой дух;
� Метафизика — ирония;
� определённость — неопределённость;
� Трансцендентность — имманентность.
Спорность предложенных хассаном интерпретаций, таких как, 

например, оппозиция Бога отца и Святого духа, не отменяет значе-
ния его классификации в истории изучения феномена постмодерна.

Считается, что Жан-Франсуа Лиотар позаимствовал понятие 
«постмодерн» именно у ихаба хассана. Работа лиотара «Со-
стояние постмодерна» рассматривается рубежным произведени-
ем, после которого категория «постмодерн» оказалась ключевой 
дефиницией современного философского дискурса. лиотаровская 
трактовка постмодерна заключалась в переходе от универсализ-
ма модерна к плюралистичности форм бытия и мышления. имен-
но в разнообразии видел лиотар дальнейшую перспективу обще-
ственной трансформации.

другой характерной чертой лиотаровской трактовки, задавшей 
последующее направление дискурса постмодерна, являлся переход 



 Глава 3. Постмодерн: путь в бездну  | 89

от цельности общества к модели паутины лингвистических кон-
струкций. язык в постмодерне превращался в симбиоз различных 
языковых игр. наука оказывалась не более чем одной из такого 
рода лингвистических игровых форм.

Юрген Хабермас, с одной стороны, много внимания уделил кри-
тике модерна, приведшего к социально-культурному кризису, эко-
логическим проблемам, монологичности метанарратива. он ука-
зывал на изолированность друг от друга в модерне сфер науки, 
этики и искусства, что привело к утрате цельности бытия и вну-
тренней замкнутости каждой из них, что и стало, по его мнению, 
причиной его краха.

но вместе с тем, хабермас полагал, что проект модерна не ис-
черпан и не завершён. С его точки зрения, отказ от положен-
ных в основу модерна базовых принципов эпохи Просвещения 
не оправдан. ошибка постмодерна виделась ему в позициони-
ровании его в качестве антимодерна. но контрдискурс модер-
на, чем и является постмодерн, входит в природу самого модерна 
и от него неотделим. Теоретики постмодерна сами оказываются 
в пространстве постмодерна.

основным же направлением постмодернистского дискурса ха-
бермас считал деструкцию субъектности как фундаментального 
принципа модерна. но без субъектности невозможно какое-ли-
бо созидание, а потому постмодерн ограничивается лишь декон-
струкцией модерна, собственной созидательной повестки не имея.

Фредрик Джеймисон обращался к теме постмодерна с плат-
формы неомарксистского подхода. Постмодернизм раскрывался 
им в книге 1991 года в качестве культурной логики капитализма. 
Культура сращивалась с экономикой капитализма и подчинялась 
ей во всех своих проявлениях. Потребительское общество оказы-
валось целевой установкой деятельности корпораций, заинтересо-
ванных в максимизации прибыли. Постмодернизм оказывался ин-
струментом в руках корпораций, направленным на формирование 
соответствующих их интересам ценностей и ориентиров.

Близких к джеймисону взглядов придерживался другой сто-
ронник неомарксистской методологии британско-американский 
историк и социолог Перри Андерсон. В работе «Происхождении 
постмодернити» он опровергал сложившееся ранее представле-
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ние о постмодерне как левом течении общественной мысли. С его 
точки зрения, постмодерн является культурной надстройкой со-
временного капитализма, что давало ему основания для характе-
ристики Парижа — центра постмодернистской философии в каче-
стве столицы интеллектуальной реакции.

Жана Бодрийяра обычно зачисляют в круг постмодернистских 
философов при том, что сам он свою принадлежность к постмо-
дернистам категорически отрицает. Постмодернизм характери-
зовался им как смешение всего со всем, и от этого философ ди-
станцировался. но в развитие постмодернистского дискурса им 
была внесена принципиальна важная категория симулякра, став-
шая одним из главных признаков постмодерна. Мир постмодер-
на предстаёт миром симулякров. Совокупность симулякров фор-
мирует гиперреальность, являющуюся подменой реальности. Со-
временный человек, живущий в эпоху постмодерна, оказывает-
ся не в состоянии различить реальность и гиперреальность. Так, 
диснейленд может казаться вполне реальным, хотя он есть не бо-
лее, чем конструкт симулякров. Реальной ценностью могут вос-
приниматься деньги, тогда как они есть также лишь симулятив-
ные знаки.

интеллектуальный лидер «Парижской школы» Жак Деррида 
привнёс в развитие постмодернистского дискурса метод декон-
струкции, ставший ключевым методом постмодерна. В центр ана-
лиза деррида помещал текст. Мир представал как совокупность 
текстов, являясь в целом супертекстом. Последователи дерриды 
шли дальше, говоря о приоритетности анализа контекста. Текст 
и контекст подменяли в постмодерне человека. Метод деконструк-
ции вёл к выведению за скобки человеческой субъектности, что 
выражало мейнстрим постмодернистского дискурса.

отдельное место в истории постмодернистского дискурса от-
водится Жилю Делёзу. обращаясь к психоанализу, а от него выхо-
дя на шизоанализ, он разрушал не только субъектность, но и смыс-
лоцентричность культуры модерна и домодерна. делез разрывал 
с декартовской основой субъектности человека, подвергая реви-
зию формулу «я мыслю, следовательно, существую». им развива-
лась тема симулятивности мира, в рамках раскрытия которой он 
различал оригиналы, копии и симулякры.
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объяснительные модели

Существуют различные объяснительные варианты генезиса 
постмодерна. Расхождения между ними сопряжены с вариацией 
направлений социальной философии. на начальной стадии иссле-
дования целесообразно учесть каждую из них в целях выработки 
интегрального понимания природы постмодернистского перехо-
да. Приведём некоторые из этих объяснительных моделей.

объяснительная модель № 1: «Смерть Бога»

Постмодерн был порождён секуляризацией модерна. Провоз-
глашённая модерном «Смерть Бога» должна была на следующем 
шаге привести к смерти человека.

Понимаемый как образ Божий человек содержал в себе опре-
делённую идеальную проекцию, устремлённость к высшему идеа-
лу. Купирование этого идеала приводило логически следующим 
ходом и к разрушению человека. Формула «смерть Бога» начала 
двадцатого века переходит в формулу «смерть человека» в начале 
века двадцать первого.

Переход от теоцентризма к антропоцентризму означал, что цен-
ности не задаются свыше, а генерируются самим человеком. но если 
человек субъектен в генерации ценностей, он может сделать любой 
выбор по своему произволу. А это уже фактически означало постмо-
дерн с его индивидуальной аксиологической релятивизацией.

объяснительная модель № 2: «Смерть автора»

В философии структурализма признаком постмодерна было 
определено исчезновение автора и авторства. Акцент в логике раз-
вёртки триады «домодерн — модерн — постмодерн» был сделан 
в данном случае на смене дискурсивных парадигм. Авторство по-
нималось как субъектность создания текста.

В традиционном обществе в качестве автора и универсального 
субъекта понимался Бог. Составитель текста выступал лишь транс-
лятором Божественного откровения. Мухаммед лишь озвучивал 
то, что ему было ниспослано через архангела джабраила (являлся 
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к пророку 24 тысячи раз). имена авторов средневековых летопи-
сей и хроник часто оставались неизвестны, поскольку подлинным 
создателем текстов был Бог. Книжная мудрость состояла в истол-
ковании слова Божьего. летописи были не столько свидетель-
ством о прошлом, сколько подтверждением того, что религиозные 
пророчества сбываются.

Модерн открыл субъектность и авторство человека. С эпохи Ре-
нессанса устанавливается автороцентричность (я-центричность) 
дискурса. В литературной критике принципиальное значение 
приобретают биография создателя произведения, его воззрения. 
В сути своей каждый текст оказывался автобиографичен. что бы 
ни писал автор, он в конце концов писал о себе.

дискурс постмодерна определялся констатацией смерти авто-
ра. К выводу «смерть автора» в дискурсологии постмодерна при-
шли самостоятельно друг от друга Ролан Барт и Мишель Фуко. 
Постмодерн ставил под сомнение субъектность создателя тек-
ста ввиду влияния на него всей совокупности дискурсивных прак-
тик и социокультурного контекста. У каждого текста оказывалось 
множество авторов, и в нём концентрировалась вся история ми-
ровой культуры. При расширении коммуникационного простран-
ства авторство как субъектность создателя текста всё более размы-
валось. Авторами текста становились все и одновременно никто. 
Контекст в постмодернистской дискурсологии оказывался важнее 
текста, так как понимался теперь как производное от него. Контек-
стуализация становилась важнейшим методом. Возникают пират-
ские партии, выступающие за ревизию системы авторского права 
и интеллектуальной собственности, засматривавшуюся в условиях 
свободной циркуляции информации в качестве анахронизма.

объяснительная модель № 3: «либеральный тренд»

либерализм, победив в идеологических столкновениях двадцато-
го столетия коммунизм и национализм, задал тренд смены модер-
на постмодерном. Базовой ценностью либерализма выступает сво-
бода индивидуума. из этой ценности следует целевой ориентир — 
предельная индивидуализация. она проявляется и в педагогике, 
и в культуре, и в видении направленности социального развития. 
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любые социальные обременители общества в отношении человека 
должны быть, сообразно с либеральными ценностями, преодолены.

Утверждая высшую ценность свободы, либеральная идеология 
последовательно освобождала человека-индивидуума от подчине-
ния различным социальным скрепам. исторически вначале либера-
лизм «освобождает человека» от власти церкви, затем — государ-
ства, потом — всякой иной социальной принадлежности. на стадии 
неолиберализма происходит освобождение человека и от уз семьи.

но и на этом не ставится точка. человек освобождается от поло-
вой принадлежности. идентификаторы «мужчина» и «женщина» 
упраздняются. А дальше упраздняется и сам человек. Постмодерн, 
таким образом, оказывается логически производен от универсали-
зации либерализма, его победы над идеологическими оппонентами.

объяснительная модель № 4:  
«Технологический переход»

Постмодерн как социокультурный феномен соотносится с пе-
реходом от индустриального общества к постиндустриальному, 
от капитализма — к посткапитализму. для индустриального про-
изводства с его конвейерными технологиями требовалась высокая 
концентрация труда. В процессе урбанизации и индустриализации 
происходит болезненная ломка традиционного сознания кресть-
янского мира. Столь же болезненная ломка происходит при пере-
ходе к постиндустриальной модели, предполагающей, напротив, 
деконцентрацию, с одной стороны, при выстраивании сетевых 
объединений с другой. «люди постмодерна» оказываются в этой 
логике максимально адаптированными к новым технологическим 
реалиям. напротив, «люди модерна» (индустриалы) оказыва-
ются аутсайдерами. Перефразируя формулу девяностых — «они 
не вписались в цифровую экономику».

объяснительная модель № 5: «Технология 
манипулирования массовым сознанием»

«люди постмодерна» являются продуктом целевой пропаган-
ды через СМи, рекламу, массовую культуру, трансформированное 
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образование. они есть результат манипулирования массовым со-
знанием и зомбирования современного человека.

дебилизация человечества системно запрограммирована утвер-
дившейся моделью глобального жизнеустройства. При системе, 
условно определяемой как капитализм, основной установкой дея-
тельности мировых и национальных хозяйствующих акторов являет-
ся получение прибыли. Природа капитализма через раскрытие фор-
мулы «деньги — товар — деньги» блестяще была показана К. Марк-
сом в «Капитале». на своей начальной стадии рост прибыли обеспе-
чивался за счёт расширения рынков сбыта. новые рынки включались 
в капиталистическую систему посредством колониальной экспансии. 
Последним таким расширением стало включение в капиталистиче-
скую систему стран бывшей международной системы социализма, 
обрушение которой стало для капитализма спасением. но что делать, 
когда новых потенциальных рынков сбыта больше нет?

Ситуация отсутствия возможностей для расширения капита-
лизма в юбилейном докладе Римского клуба была определена как 
ситуация «полного мира». Получать прибыль через расширение 
рынков сбыта более стало невозможно. Возникла новая страте-
гия — увеличение потребительских запросов населения. для этого 
должно было быть осуществлено потребительское зомбирование, 
формирование модели человека-консьюмериста. Прежний тип че-
ловека, с духовными ценностями и смыслами, оказывался объек-
тивно помехой в деятельности глобальных корпораций. Смысло-
центричная культура прошлого подвергается в итоге делегитими-
зации, вытеснению на периферию.

Клонирование «людей постмодерна» является естественным 
результатом работы такой системы. Возникает феномен «социаль-
ного дебилизма», без раскрытия которого описать группу «людей 
постмодерна» не получится.

объяснительная модель № 6: «Заговор»

Распространение ценностей постмодерна связано с кооптиро-
ванием в элиту групп девиантной психики. Придя к власти или по-
лучив возможность властного влияния, эта группа нормативизиру-
ет то, что ранее считалось грехом или девиацией.
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В этом отношении проблема «людей постмодерна» может быть 
рассмотрена в контексте более общей проблемы меньшинства 
и большинства. ядром заговора оказываются при этом рассмотре-
нии «сексуальные меньшинства», исторически (ещё с античных 
и средневековых времён) пытавшиеся продвинуть «своих» на клю-
чевые позиции влияния в обществе. ядром ценностей постмодерна 
оказывается, соответственно, позиция «гендерной множественно-
сти» и даже избранности «сексуального меньшинства».

на современном историческом этапе в ряде стран мира лгБТ-
движение установило свой контроль за важными механизмами 
фильтрации элит. действует система лгБТ-непотизма и лгБТ-лоб-
бирования. от не входящих непосредственно в круг лгБТ полити-
ческих и общественных деятелей требуется демонстрация лояль-
ности. лояльность к лгБТ-движению подразумевает и лояльность 
к мировой западноцентричной системе элитаризма. и, напротив, 
политики и общественные деятели, демонстрирующие нелояль-
ность к лгБТ, бросают, как считается, вызов всей мировой элите.

лгБТ-пропаганда и однополые браки являются наиболее инди-
кативным признаком эпохи постмодерна. Постмодерн отрицает 
любые сверхиндивидуумные системы ценностных координат. Со-
ответственно упраздняются и базовые для традиционной модели 
общества категории добра и зла. Вместе с этим снимается и поня-
тие греха. греха для постмодерна нет, так как нет сверхиндивиду-
умных ценностей. нивелировав первоначально различия между 
греховным и праведным, постмодерн идёт далее по пути пропа-
ганды именно того, что ранее квалифицировалось в качестве греха. 
Происходит инверсия, которую предсказывали пророки во всех 
мировых религиях.

объяснительная модель № 7:  
«цивилизационный кризис»

Постмодерн является проявлением цивилизационного кри-
зиса современной западноцентричной системы мира. наиболее 
подверженным постмодернистской эрозии оказывается сегодня 
именно Запад. европа в настоящее время коннотирует в восприя-
тии незападного мира с гей-пропагандой («гей-европа»). для не-
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западной периферии постмодерн менее характерен и представлен 
преимущественно анклавами западной субкультуры.

То, что сегодня происходит с Западом, происходило прежде 
фактически со всеми цивилизациями в фазе их гибели. Фактиче-
ски везде наблюдалось, в частности, снижение показателей детно-
сти и распространение содомитства. Метафорический образ «Со-
дома» содержал понимание древних, что вслед за нравственным 
упадком приходит и гибель социума.

Уже в эллинском мире был пройден весь сценарный путь раз-
рушительных последствий релятивизации добра и зла. «держате-
лями знаний» первоначально выступали эзотерики. их ролевые 
функции закреплялись приверженностью традиции. хранителей 
знаний сменили их толкователи. на место эзотерика пришёл фило-
соф. на первый план выходит проблема субъективизма интерпре-
таций. Третий этап сценария заключался в выходе на авансцену 
развития греческой мысли софистов. Софистический релятивизм 
стал прообразом философии постмодерна. Софизм, как считают 
многие исследователи, это своего рода детонатор, сыгравший ре-
шающую роль в разрушении древнегреческой цивилизации. Эти-
ческим выражением софистической мысли стал скептицизм. если 
полисная система миростроительства базировалась на строго 
определённых добродетелях, соотносимых с императивом служе-
ния городу-государству (дидактика «илиады»), то для софизма 
добро и зло стали относительными категориями, сводясь к субъек-
тивизму индивидуального выбора.

древний Рим прошёл через ту же инверсию. на стадии подъё-
ма римляне строго придерживались установленных представлений 
о добродетелях. Рим эпохи упадка, напротив, характеризовался 
пресыщением и развратом. Можно с определённой долей услов-
ности охарактеризовать позднеримскую элиту как «людей пост-
модерна». ей был присущ совершенно тот же набор установок — 
культ удовольствий, разврат и сексуальные извращения, консью-
меризм и запрос на шоу («хлеба и зрелищ»), идея сверхчеловека 
и избранности немногих и т. п.

основоположник цивилизационного подхода А. дж. Тойнби 
полагал, что постмодерн — это состояние кризиса западной ци-
вилизации. о. Шпенглер, хотя и не использовал понятие «постмо-
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дерн», фактически писал о том же при раскрытии метафоры «За-
кат европы».

Каждая цивилизация, подобно живому организму, когда-то воз-
никает и гибнет. Предгибельное состояние цивилизации — циви-
лизационный кризис, когда девальвируются базовые для неё цен-
ности, обрушиваются механизмы жизнеобеспечения. цивилизаци-
онные кризисы могут, ввиду различия самих цивилизаций, приоб-
ретать различные формы. но, в сущности, они подобны друг другу 
и состоят в отрицании их аксиологического фундамента цивилиза-
ций. для цивилизации Запада цивилизационный кризис выражает-
ся культурной энтропией постмодерна. Ввиду её мирового доми-
нирования постмодерн вышел за локальные рамки цивилизации 
Запада и приобрёл глобальное выражение. но очагом болезни, что 
подтверждается данными социологии, выступил именно Запад.

объяснительная модель № 8:  
«Поколенческая инверсия»

Постмодерн в версии теории поколений сводится фактически 
к конфликту «отцов» и «детей». отцы выступают «консерва-
торами», дети — «постмодернистами». если эта теория верна, 
то постмодернистский переход не катастрофичен. То, что забыли 
сыновья, вспомнят внуки. да и сами «люди постмодерна» с года-
ми будут дрейфовать в сторону консервативной ценностной плат-
формы. (Приписываемая У. черчиллю фраза: «Кто в молодости 
не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал кон-
серватором — у того нет ума».)

Полный цикл поколенческих инверсий включает, согласно тео-
рии поколений, четыре архетипические фазы: пророки, стран-
ники, герои и художники. для современного цикла это поколе-
ние бэби-бумеров (1945–1963 годы рождения), поколение «X» 
(1964–1984 годы рождения), поколение «Y» (1985–2004 годы 
рождения) и поколение «Z» (2005 — наши дни). Пророки в мо-
лодости задают альтернативные прежней системе ценности 
и смыслы, а в старости управляют и властвуют. герои — это пу-
шечное мясо, они бросаются на амбразуры. но направляют их, во-
оружают идеей и вручают знамёна почти всегда пророки. Поко-
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ление «Z» в наибольшей степени соответствует парадигме пост-
модерна, и в рамках этой генерации они доминируют. однако 
в качестве определённых изводов они могут быть представлены 
и в рамках трёх других поколений, не являясь доминантной груп-
пой.

для предыдущего поколенческого цикла в качестве проро-
ков выступало «миссионерское поколение» 1865–1884 гг., а ге-
роев — «величайшее поколение» 1905–1923 гг. К миссионер-
скому поколению принадлежали и В. и. ленин, и и. В. Сталин, 
и л. д. Троцкий, и Франклин Рузвельт, и Уинстон черчилль, и Ма-
хатма ганди, и Кемаль Ататюрк.

Поколение «X» было ещё ориентировано на традиционные фор-
мы коммуникации, в центре которого оказывались каналы теле-
видения и печати. его социализация связывалась, соответственно, 
с коллективным форматом деятельности. Поколение «Y» сформи-
ровалось на стадии перехода к интернет-коммуникации, когда от-
крывались перспективы выстраивания человеком индивидуального 
виртуализированного мира. Это было поколение жёстких индиви-
дуалистов, категорически не принимающих любых попыток прямо-
го воспитания и нарушения приватного пространства. Третья гене-
рация — поколение «Z» — также является поколением, погружён-
ным в виртуальный мир интернет. В отношении этого поколения 
как наибольшую угрозу указывают угрозу «цифровой эмиграции». 
но в рамках мира цифровой эмиграции им создаются сетевые сооб-
щества по интересам и близости позиций.

но на поколении «Z» поколенческие инверсии не заканчива-
ются. Согласно теории поколений, человек нового цикла будет со-
ответствовать вновь архетипу пророка. А это означает, что запрос 
на ценности и смыслы, слабо артикулируемый нынешней молодё-
жью, завтра возрастёт принципиально.

В соответствии с логикой поколенческого развития, в дальней-
шем будет всё более актуализироваться запрос на новую соци-
альность. Этот запрос вступает в очевидное противоречие с тен-
денциями атомизации и социального распада, задаваемых совре-
менной постмодернистской моделью. и, таким образом, можно 
предположить приближение мира к черте принципиальных жизне-
устроительных изменений.
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объяснительная модель № 9:  
«Субпассионарии»

Существует распространённое видение исторического про-
цесса через призму обладания социумом особой психоэнергией. 
Психоэнергия расходуется с течением времени. С каждым новым 
поколением доля носителей психоэнергетических потенциалов 
сокращается. на места героев приходят потребители, на места 
идеалов — конъюнктура. Состояние предельного выхолащивания 
психоэнергии социума соотносится со стадией постмодерна.

Согласно позиции французского традиционалиста Рене гено-
на, популяризируемого в России в трудах А. г. дугина, энергетика 
социума задаётся исходящим свыше откровением. Возникая в ка-
честве идеального Божественного установления, каждая система 
в дальнейшем объективируется, овеществляется, всё более отдаля-
ется от первоначального идеала и в итоге подходит к своей гибели. 
«люди откровения» максимально приближены к световому идеа-
лу, «люди постмодерна» максимально от него удалены. Удаляясь 
от откровения, они могут встать на путь контринициации, то есть 
противостояния Божественной традиции. Такое противостояние 
есть сатанизм. Постмодерн в этом отношении может выражаться 
в потребительстве («человек-голем»), а может в прямом проти-
востоянии Богу («античеловек»).

При применении методологии теории пассионарности «люди 
постмодерна» могут быть охарактеризованы как субпассионарии. 
на первой стадии при переизбытке биоэнергетического потенциа-
ла этнос стремится к внешней экспансии и представлен людьми-ге-
роями. В дальнейшем при уменьшении числа пассионариев насту-
пает гармоническая стадия этногенеза, выражающаяся в стремле-
нии к развитию наук и культуры, а этнос представляют «люди-гар-
моничники». При полной утрате пассионарного напряжения этнос 
впадает в стадию обскурации, определяемую доминацией матери-
ального прагматизма и гедонистической этики. его остатки являют 
собой субстрат для начала нового цикла этногенеза. Вот на этой ста-
дии в версии л. н. гумилёва и доминируют субпассионарии, кото-
рых при перенесении на иную категориальную систему координат 
можно определить как аналог «людям постмодерна».
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объяснительная модель № 10:  
«новый антропологический тип»

Ввиду до конца не выясненных обстоятельств — изменения 
климата, воздействия технологической среды, модификации 
структуры питания, расового скрещивания, вирусного воздей-
ствия — произошли и продолжают происходить антропологи-
ческие изменения. одна из версий — сокращение доли левопо-
лушарников с соответствующими последствиями в виде кризиса 
рационализма. основанием появлением «людей постмодерна» 
оказывается в этом понимании соответствующий антропологи-
ческий транзит.

Эволюционный процесс не был завершён сорок тысяч лет на-
зад, и само представление о его завершённости противоречит идее 
эволюции. Эволюционные изменения внутри вида могут быть на-
правлены как в сторону конвергенции, так и дивергенции. необя-
зательно эти изменения ведут к эволюционному прогрессу. Воз-
можно и появление тупиковых ветвей эволюции, возможна и ин-
волюция, биологическая деградация. Этнологам хорошо известны 
примеры биологического угасания отдельных реликтовых наро-
дов. не исключено, что и в настоящее время проявляются послед-
ствия происходящих антропологических сдвигов, что и находит 
социокультурное выражение в постмодерне.

является данностью изменение при постмодерне типа мышле-
ния. Компьютер и интернет явились факторами замены логиче-
ского мышления клиповым. При клиповом мышлении текст фраг-
ментаризуется, деструктурируется единый смысловой нарратив. 
Как следствие, происходит разрушение цельности сознания. При 
отсутствии собственной когнитивной матрицы устанавливает-
ся зависимость мышления от внешних источников интерпрета-
ции информации. В глобальной перспективе происходящее может 
быть охарактеризовано как движение по пути контрэволюции.

объём информации и скорость её получения в эпоху интерне-
та опережает развитие интеллектуальных способностей человека, 
возможности осмыслить информационные сигналы. Разрыв мож-
но было бы ликвидировать посредством акцентированного разви-
тия интеллектуальных потенциалов человека. однако, напротив, 
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теория педагогики и, в частности, советская теория развивающего 
обучения оказались отброшены, как нечто неактуальное.

В ситуации информационной передозировки отключаются важ-
нейшие составляющие сознания — внутренний мир, отвлечённое 
мышление, мировоззрение. новый человек без внутреннего мира, 
без отвлечённого мышления и мировоззрения предстаёт как совре-
менное перевоплощение голема или чудовища Франкенштейна.

человек традиционного общества мыслил на основе религи-
озной матрицы. Смыслы и ценности для него были аккумулиро-
ваны в религии. человек эпохи модерна мыслил на основе матри-
цы идеологической. через ту или иную идеологию происходило 
осмысление им бытия и своего места в мире. и для человека рели-
гиозного, и для человека модерна была характерна мировоззренче-
ская целостность с соответствующей иерархией ценностей и смыс-
лов. но наступает постмодерн, и мировоззренческая целостность 
разрушается. на первой фазе постмодерна происходит распад 
смыслового единства. Теоретики постмодерна заявляют о смысло-
вой множественности и неопределённости любого объекта, а так-
же возможностях игры смыслов для любого субъекта. Такая ситуа-
ция расщепления сознания человека могла быть охарактеризована 
как социальная шизофрения. Эрих Фромм писал о шизофрении 
как главном признаке современной ему эпохи. Вслед за распадом 
смыслового единства наступает следующая фаза, характеризуе-
мая купированием смыслов как таковых. от состояния социальной 
шизофрении осуществился в проекции постмодернистского трен-
да переход к состоянию социального дебилизма.

объяснительная модель № 11:  
«Парадигмальный эклектизм»

Реальные социальные системы отличаются от чистых моделей на-
личием разнородных элементов. Такая разнородность выражалась 
в своё время применительно к дореволюционной России поняти-
ем «многоукладность». но многоукладной является любая в мас-
штабах страны социальная система. никогда не было чистого ка-
питализма, как и чистого социализма, как и любого другого из «из-
мов». но, тем не менее, в каждой из систем имелось главное, опре-



 102 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

деляющее её природу, и второстепенное. Советская система была 
парадигмально социалистической, хотя элементы капиталистиче-
ские и элементы натурального хозяйства как ниши второго поряд-
ка в СССР также существовали. Когда же разнородность достига-
ла критического порога, возникали внутренние противоречия, как 
следствие — кризис, революция и смена модели.

Постмодерн в противоречии с этим пониманием исходно эклек-
тичен. чистая модель для постмодернистского сообщества прин-
ципиально невозможна, так как в нём отсутствует ценностный 
фундамент. Соединяется воедино то, что, казалось, не могло быть 
соединено. Анклавы массового потребления соседствуют и пере-
секаются с анклавами шариатского права. Троице-Сергиева лавра 
в Сергиевом Посаде сочетается с памятником ленину и Макдо-
нальдсом. локализуемые прежде этнические культуры теперь сме-
шиваются. Утверждается, сообразно с метафорой американских 
культурных антропологов, вместо «плавильного котла» «этниче-
ская салатница».

Эклектизм на следующей фазе постмодерна выражается уже 
не только в пересечении различных культурных нарративов, 
но в сочетании их в сознании одного человека. Такое сочетание 
приводит к распаду цельности личности, внутренним психоло-
гическим противоречиям и шизофрении. Постмодернизм в этом 
смысле продуцирует образ человека-шизофреника.

Вместо материализма периода модерна отмечается рост интере-
са к религии. однако новая религиозность не имеет ничего обще-
го с религиозностью периода традиционного общества. Сложился 
фактически квазирелигиозный синкретизм, представляющий со-
бой причудливое сочетание разных религий, оккультизма, науки, 
суеверия, шарлатанства.

объяснительная модель № 12:  
«Крах метанарративов»

определение постмодерна как кризиса метанарративов, прин-
ципиального отказа от больших проектов дал ещё в 1970-е годы 
французский постструктуралист жан-Франсуа лиотар (его наи-
более известная работа «Состояние постмодерна», 1979 г.). 
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лиотар поддерживал постмодернистские тенденции перехода 
от «великих нарративов» к локальным и индивидуальным нар-
ративам, видя в макронарративистике источник насилия в мире. 
Большие нарративы связывались им со стремлением к универ-
сальности. особое значение в переходе на язык метанарративов 
лиотар отводил эпохе Просвещения. на основе больших нарра-
тивов была выстроена социальная мифология, легитимизирую-
щая насилие по отношению к тем, кто не укладывается в прокру-
стово ложе универсальности. но, полагал он, после катастроф 
XX века дальнейшая легитимизация больших нарративов стала 
более невозможна.

Вместе с тем, в отказе от больших нарративов лиотар видел угро-
зу кризиса этики. Этика всегда строится на универсальных поло-
жениях и предполагает метанарративность. Формула «нельзя во-
ровать» основывается на универсальности понимания того, что 
воровство безнравственно. Тогда как основывающаяся на малом 
нарративе формула «нельзя воровать у Маргарет» оказывается 
нефункциональной и не может служить этическим суждением.

Позднее, после краха советского большого нарратива крах ме-
танарративов стал переосмысливаться преимущественно в нега-
тивном ракурсе. Фактически обнаруживалось утверждение как 
данности либеральной универсальности.

Большой нарратив близок понятию «идеология». В этом от-
ношении время постмодерна рассматривается как время репрес-
синга идеологий. В традиционном обществе ценности и смыслы 
находили аккумулированное выражение через религии. обще-
ство модерна развивалось, приняв за основу развития ту или иную 
идеологию. Постмодерн заменил идеологии постидеологией. её 
отличие от идеологий состоит в том, что ценности и идеи не на-
зываются непосредственно, но подразумеваются как данность. 
но то, что подразумевается, как само собой разумеющееся, соот-
носится главным образом с идеологической парадигмой либера-
лизма. В этом отношении постидеологию можно рассматривать 
как выход на новый уровень системы манипулирования массовым 
сознанием. идеологические положения стали восприниматься не-
рефлексивно, распространяться через различные манипулятивные 
механизмы и практики.
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Переход к постмодерну в этой объяснительной модели явился 
следствием провалов в двадцатом столетии больших идеологиче-
ских проектов. Вначале рухнул проект фашистский, затем — по-
шатнулся коммунистический. Трагедии двадцатого века пере-
чёркивали не только соответствующие идеологические проекты, 
но и породившую их культуру модерна. В противоположность мо-
дернистской универсальности постмодерн утверждал право каж-
дого на индивидуальность. его ключевым признаком в этой версии 
являлась радикальная плюралистичность.

однако максимизация индивидуализации и плюрализма приво-
дила к другой крайности — распаду самого общества. любое об-
щество предполагает некие общие ценности и нормы, универса-
лии. отказ от универсалий означал и упразднение общества, вме-
сте с его универсализированным правом и универсализированны-
ми социальными институтами. Кризис современного государства 
соотносился с этой разрушительной тенденцией постмодерна. 
Возникла перспектива возвращения к описанной Т. гоббсом си-
туации догосударственного бытия — войны всех против всех.

объяснительная модель № 13:  
«Смена парадигм, время транзита»

Постмодерн, сообразно с этой объяснительной моделью, пред-
ставляет собой исторический переход от одной системы общества 
к другой. В этом отношении он не самостоятельный этап, а всего 
лишь переходный период, характеризуемый доминацией сил хао-
са. С объяснением постмодерна как транзитного состояния высту-
пил, в частности, Умберто Эко. нечто подобное тому, что наблю-
дается сегодня, имело место при переходах от античности к сред-
ним векам и от средних веков к новому времени.

В переходной фазе происходит ломка прежних мировоззренче-
ских координат, девальвируются прежние ценности, делегитимизи-
руются прежние общественные институции. Получают поддержку 
разрушительные силы, действия которых консерваторы маркируют 
как греховные. Всё это продолжается до тех пор, пока не заверша-
ется новая общественная сборка. окончание переходного периода 
оказывается в этом отношении и окончанием времени постмодерна.
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объяснительная модель № 14:  
«Когнитивный кризис»

Постмодерн в этой объяснительной версии является следстви-
ем эпистемологического кризиса. Модерн был построен на рацио-
нализме мышления, системообразующую роль в котором играла 
логика. Быть логичным означало идти по пути к истине. Существо-
вала универсальная вера в познавательные возможности науки и, 
соответственно, в деятельные возможности научно-техническо-
го прогресса. Модель рациональности модерна пришла на смену 
мышлению средневекового человека, существенная роль в позна-
нии которого отводилась мистике и интуиции.

основой для постмодернистского перехода стала теория отно-
сительности. Сама по себе теория, следует оговориться, постмо-
дерном не являлась, но она послужила основанием для постмодер-
нистской ревизии. Постмодерн в этой версии выстраивался в со-
ответствии с тенденцией релятивизации знаний. Знания из объек-
тивной данности становились сугубо субъективными. Следующим 
шагом упразднялся и сам познающий субъект. Модернистский 
поиск универсальных законов развития снимался с дискурсивной 
повестки. наука превращалась не более чем в один из возможных 
нарративов. Провозглашалось наличие разных типов рациональ-
ности, и утверждалась возможность неограниченного количества 
одинаково истинных описаний. Принципы доказательности и под-
тверждаемости были заменены принципом утверждаемости, явля-
ясь фактически способом самовыражения.

объяснительная модель № 15:  
«глобализация, или новое вавилонское смешение»

Сообразно с этой объяснительной моделью, постмодерн стал 
закономерным следствием глобализационных процессов. глобали-
зация ломает границы, приводит к смешению культур, стилей, язы-
ков. Мигранты оказываются агентами производимого глобализа-
цией смешения. описанное жаком Аттали «общество новых ко-
чевников» и есть общество постмодерна. Социальной проекцией 
постмодерна оказывается мультикультурализм.
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Возникают коннотации с вавилонским смешением, наступив-
шим после провала проекта строительства Вавилонской башни. 
Проект строительства Вавилонской башни в этом прочтении есть 
модерн, тогда как вавилонское смешение — постмодерн.

глобализация переходит в глокализацию — разделение обще-
ства по локалитетам, его фрагментаризация. Разъединение пост-
модерна оказывается оборотной стороной глобализационного 
объединения.

исторические результаты постмодерна:  
разверзшаяся бездна

То, что называется постмодерном, исторически проявилось 
как системный кризис. нет ни одной из институций, которая бы 
не оказалась подвержена постмодернистскому поражению.

Потребительская мораль и гедонизм получили в настоящее вре-
мя глобальное распространение. Стремительно девальвирует-
ся ценность труда. В состоянии эрозии оказалась традиционная 
семья, легализованы однополые браки, проводятся гей-парады. 
В результате — падение показателей детности, депопуляция, ста-
рение наций. Происходит погодовое возрастание удельного веса 
наркозависимой молодёжи. Пропаганда секса, замещающего лю-
бовь, идёт параллельно с пропагандой насилия. Убийство челове-
ка в современных кинофильмах и компьютерных играх — обыден-
ная сцена. наблюдается рост проявлений немотивированной аг-
рессии, формируются и воспроизводятся различные фобии. люди 
всё больше ненавидят друг друга. Конфликты на почве этнических 
и конфессиональных противоречий вспыхивают во всех уголках 
планеты.

Расширяются масштабы социального дна, заполняемого новы-
ми маргиналами и нелегальными мигрантами. образование «золо-
той молодёжи» всё более отделяется от системы массового обра-
зования. Потеря мировоззренческих смыслов бытия оборачивает-
ся ростом показателей суицида. Вопросы мировоззрения вытесня-
ются из актуальной повестки человеческого дискурса. Творческое 
мышление парализуется установками потребительства. Подлин-



 Глава 3. Постмодерн: путь в бездну  | 107

ная сущность духовного человека первоначально оказалась подме-
нена типом человека экономического, а далее и человека-потреби-
теля.

однако объективно на основаниях паразитизма, потребитель-
ской морали и извращений мир в длительной исторической пер-
спективе существовать не может. Паразитизм, в силу самой своей 
природы, не может стать явлением всеобщим. для паразитиро-
вания бенефицариата требуется, чтобы большинство населения 
мира трудилось и самовоспроизводилось до определённых преде-
лов демографически. Следовательно, и ревизия существующей си-
стемы мироустройства исторически неизбежна.

Во многом схожие черты духовного кризиса человечество ис-
пытало при переходе от античной системы к средневековью. Рост 
неравенства, отношения «раб — господин» подводили к рубежу, 
за которым открывалась перспектива распада единства человече-
ского вида. дифференциация на высшие и низшие антропологиче-
ские типы воспринималась как нечто самоочевидное. и вот в этой 
ситуации перманентного кризиса прозвучали великие духовные 
откровения. Будда, Конфуций, христос, Мухаммед… — каждый 
применительно к своему цивилизационному контексту говорил 
о ценностях подлинного человеколюбия. и именно религии дол-
гое время выступали основной путеводной силой, ведущей по на-
правлению к нравственному совершенству человека. После ве-
ликих духовных откровений убить раба так же, как убивают скот, 
было более невозможно.

То, что в древнем мире и в Средневековье выражалось в рамках 
религий, в новое время заявляется уже с позиций светской науки. 
Возникает аксиология гуманизма. Советский исторический про-
ект также возник в перспективе движения человечества к гумани-
стическим идеалам. Когда, во время существования СССР, была 
выдвинута идеологическая и геополитическая альтернатива миру 
социального паразитизма, неравенство между странами, народа-
ми и социальными группами снижалось. хотя реальная практика 
строительства социалистического общества в СССР бросила тень 
на советский опыт, тем не менее, не отменяла сам запрос человече-
ства на построение системы, ведущей его в направлении к высшим 
гуманистическим идеалам. и сегодня мир всё более остро нужда-
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ется в артикуляции нового слова в развитие ценностей очеловечи-
вания человека.

Кризис человечности предполагает и наличие системного кри-
зиса мироустройства. Ввиду того, что современное существова-
ние любого сообщества, вне зависимости, как к этому относиться, 
встроено в единую мировую систему, то с позиций функциониро-
вания всей мир-системы его и следует рассматривать.

Система, традиционно определяемая в качестве капиталисти-
ческой, могла функционировать только при условии расширения 
рынков сбыта. Борьба за их расширение обусловливала колони-
альную экспансию. Формы её осуществления хорошо известны 
хотя бы по опыту «опиумных войн» в Китае. однако на настоя-
щее время потенциалы для расширения рынков сбыта фактически 
исчерпаны. В такой ситуации для глобальных акторов мирового 
рынка актуализируется иная рецептура — формирование роста 
потребительских запросов населения. для функционирования гло-
бальных корпораций нужен специфический антропологический 
тип — человек-консьюмерист.

Старая классическая форма капиталистического рынка — спрос 
определяет предложение — уже фактически упразднена. В усло-
виях посткапитализма спрос формируем. человек оказывается 
зомбируемым на потребление. Современные технологические 
возможности распространения информации позволяют такое зом-
бирование осуществить. Реклама из вспомогательного средства 
рыночного продвижения товаров становится властной силой, под-
чиняющей сознание, точнее — подсознание масс. В художествен-
ной литературе и кинематографе уже созданы образы глобального 
властвования рекламных агентств, подчиняющих себе в том числе 
и сферу политики как конфигурации различных симулякров.

однако для осуществления потребительского зомбирования 
масс существуют некоторые помехи. Таковыми помехами высту-
пают духовные ориентиры бытия, традиционные ценности, исто-
рически выработанные в любом из цивилизационных сообществ. 
Максимы духовного бытия в противоположность рекламе гово-
рят не о потреблении, а его разумном ограничении, а для сильных 
духом — даже и об аскезе. «Русские особо опасны мизерностью 
своих потребностей», — говорил в своё время отто фон Бисмарк. 
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опасны они не сверхпотребностями, как, например, опасно аме-
риканское общество, имея в виду занимаемую им долю в мировом 
потреблении, а как раз, наоборот, их мизерностью. целевое разру-
шение духовных ориентиров и традиционных ценностей, в итоге 
традиционного образа человека — в этом нет никакой конспиро-
логии, а вполне прагматичный бизнес.

Традиционные ценности напрямую связывались с истори-
чески сложившимися идентичностями цивилизационных сооб-
ществ. они составляют аксиологическую матрицу любой из ци-
вилизаций, и их изъятие означает фактически и децивилизование. 
Соответственно, в фокусе информационных атак оказываются 
и большие цивилизационные идентичности. Как нечто само со-
бой разумеющееся человек сегодня определяется как индивидуум. 
но взгляд на человека в качестве индивидуума — это одна из су-
ществующих антропологических моделей, но далеко не единствен-
ная. индивидуум — буквально в греческом эквиваленте — атом. 
человек-атом — далеко не все цивилизационные сообщества мог-
ли принять такой взгляд. В православной России человек пони-
мался как собрат во христе, в СССР — социальным существом, 
связанным с другими людьми, но никак не индивидуумом. чело-
век-атом не мог быть никак соотнесён и с общим положением ав-
раамических религий о сотворении человека по образу и подобию 
Божьему. но человеком-атомом, вырванным из культурной среды, 
из идущих из глубины веков традиций, безусловно, гораздо проще 
управлять. и это многое объясняет.

Реализуется де-факто проект расчеловечивания человека. че-
ловек есть существо социобиологическое. человеческая природа 
содержит, соответственно, уровни биологической и социальной 
жизни. Социогенез начинается с введения первых табу — запре-
тов, ограничителей биологической жизни. далее формируются 
нравственные идеалы развития. Развёртывается длительный исто-
рический процесс очеловечивания человека. однако тонкая плён-
ка культуры может быть легко порвана. и тогда человек предстаёт 
в своём зверином обличии. Расчеловечивание оказывается сопря-
жено с раскультуриванием. если для очеловечивания требуется 
длительное историческое время, то расчеловечивание может осу-
ществляться единомоментно, как сброс культурной надстройки.
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Клавиши раскультуривания, пробуждения тёмных звериных 
инстинктов в человеке хорошо известны. ими в разные времена 
пользовались элиты и контрэлиты в своих корыстных целях. одна-
ко в целом на нажатие этих клавиш был установлен моральный за-
прет. Сегодня эти запреты снимаются, и это грозит самыми ката-
строфическими последствиями.

общий тренд кризиса существующей системы мироустройства 
ввиду исчерпанности возможности для расширения рынков сбыта 
катализируется ещё и тем обстоятельством, что центр сложившей-
ся мир-системы стремительно утрачивает свои геоэкономические 
позиции. Будучи однозначным лидером в плане управления гло-
бальными финансовыми институтами, он,

во-первых, так и не смог стать однозначным гегемоном в воен-
ной сфере, и фактор ядерного сдерживания со стороны России со-
храняется по сей день;

во-вторых, утратил к тому же абсолютное первенство по зани-
маемому удельному весу в мировой экономике.

и этому есть свои причины: сколько бы денег у тебя не было, 
при эрозии ценности труда экономическое развитие невозможно. 
часто сегодня забывают, что экономика создаётся не деньгами, ко-
торые лишь средство, а трудом.

но не стоит сомневаться, что без сопротивления, без принятия 
экстраординарных мер мировой центр от своего положения не от-
кажется. хаотизация мира — один из очевидных ходов в противо-
действии со стороны центра существующим трендам. Финансовы-
ми и информационными возможностями для такой хаотизации он 
располагает. и в фокусе этой атаки оказывается человек.

Современную антропологическую инверсию отличает то, что 
она блокирует любую перспективу развития. Социально-экономи-
ческое развитие невозможно на другой основе, как на основе тру-
да. Это кажущееся очевидным положение часто забывают. Форми-
руется иллюзия, что в основе экономики лежат финансы. но ведь 
даже при сверхбольших деньгах, но при отсутствии труда никакое 
благо — материальное или духовное — не будет создано. А вот 
именно с трудом и возникает серьёзная проблема. Приходят по-
коления с совершенно атрофированной этикой труда, но при этом 
с высокими запросами на потребление.
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С конца XX века, совпав с распадом СССР, начинается новая 
волна дегуманизации. Как ценность оказались отброшены равен-
ство и социальная справедливость. По большинству стран и миру 
в целом достигли исторического апогея показатели социальных 
диспаритетов. Был провозглашён на уровне высших европейских 
элит (заявление короля нидерландов Виллема-Александра) отказ 
от модели государства социальной справедливости в пользу госу-
дарства участия.

Свобода, воспринимаемая когда-то безусловной ценностью для 
западного человека, оказывается нивелирована системой тоталь-
ного электронного и видеоконтроля. Антиутопия дж. оруэлла, 
адресованная когда-то Советскому Союзу, может быть сегодня 
в полной мере переадресована Западу.

идеал гармонического развития личности сегодня перестал 
быть педагогическим ориентиром. Современная система образо-
вания в рамках Болонского процесса ориентируется не на форми-
рование гармоничного человека, а на подготовку практика, макси-
мально адаптированного к рынку труда.

идеал человеколюбия фактически полностью вытеснен из мас-
совой культуры. Прежние пацифистские идеалы оказались от-
брошены. «Супермен» голливудского образца мало чем отличал-
ся от образа «белокурой бестии» в пропаганде Третьего Рейха. 
и эти образцы, что особенно важно, стали прививаться в самом 
раннем возрасте. Вместо персонажей традиционных народных 
сказок, утверждающих, что сила без добра не является силой, при-
ходит герой компьютерных игр, лишённый какого бы то ни было 
внутреннего мира. Убить человека, десятки людей, сотни в ком-
пьютерной игре — без всякой рефлексии об аморальности само-
го убийства. новая игровая культура приучает к мысли, что уби-
вать не только допустимо, но и необходимо на пути к достижению 
цели. Показательные цифры: количество сцен насилия в фильмах 
США за шестьдесят лет выросло почти вчетверо. особенно стре-
мительный рост зафиксирован в категории кино PG-13 (дети до 
13 лет только в сопровождении родителей).

Разрушается даже, казалось бы, единственная из сохраняемых 
гуманистических ценностей — индивидуальность. индивидуаль-
ность, представляющая собой отражение специфического поло-
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жения человека в социальной системе координат, переходит по-
степенно в индивидуализм, то есть уже отрыв от общества, взгляд 
на человека как атома. А далее происходит уже и разрушение само-
го человека-индивидуума. В этой ситуации задача изменить вектор 
вновь в сторону гуманизации имеет не просто ситуативное, а эво-
люционное значение.

Консьюмеризм — это одна сторона фактически осуществляе-
мого сегодня расчеловечивания. она заключается в лишении чело-
века большой семантики, самой постановки вопроса о смысле жиз-
ни. но есть и другая сторона, выражаемая философией постмо-
дерна. она ориентируется на тех, кто всё-таки задаёт неудобные 
вопросы, но даёт им ответ, что всё относительно, а, соответствен-
но, и любые добродетели субъектно условны. и консьюмеризм, 
и постмодерн бьют, таким образом, с двух сторон по традицион-
ным человеческим ценностям. В разлучении человека с выработан-
ными исторически высшими ценностями человечества и состоит 
суть современного вызова.

двадцатый век открывался рефлексией на ницшеанскую злове-
щую фразу о смерти Бога. «Величайшее из новых событий, — за-
являл ницше, — что «Бог умер» и что вера в христианского Бога 
стала чем-то не заслуживающим доверия — начинает уже бросать 
на европу свои первые тени». но далее, полагал антихристианин 
ницше, надо вести борьбу с тенью Бога: «Бог мёртв: но такова 
природа людей, что ещё тысячелетиями, возможно, будут суще-
ствовать пещеры, в которых показывают его тень. — и мы — мы 
должны победить ещё и его тень!». но что такое тень Бога? Сооб-
разно с религиозной традицией, подобием Божьим, можно сказать 
и его тенью является человек. Понимаемый как образ Божий чело-
век содержал в себе определённую идеальную проекцию, устрем-
лённость к высшему идеалу. Купирование этого идеала приводи-
ло логически следующим ходом и к разрушению человека. Фор-
мула «смерть Бога» начала двадцатого века переходит в формулу 
«смерть человека» в начале века двадцать первого.

человек — существо общественное и раскрывает свою приро-
ду только в связи с другими людьми, с той или иной социальной ро-
лью. но именно социальные идентичности человека подверглись 
в современной истории последовательному отделению от челове-
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ческой природы. Вначале, в процессе секуляризации человек отде-
ляется от религиозной идентификации. далее в ходе развёртки гло-
бализационного процесса происходит его отделение от националь-
ной и национально-гражданской идентичности. Формируется образ 
гражданина мира, или, говоря языком жака Аттали, не связанного 
какими-либо национальными или религиозными «обременителя-
ми». Распадаются в ходе деиндустриализации и выходом на аван-
сцену жизни неработающих поколений прежних социально-профес-
сиональных идентичностей. но и это ещё не финал. далее, в соответ-
ствии с логикой постмодерна, происходит освобождение человека 
от гендерной принадлежности. Пол (переименованный в гендер) 
становится теперь предметом выбора и даже не ограничивается те-
перь делением на мужчин и женщин. итог — антропологическая 
смерть (человек как социальное существо перестаёт существовать).

человек — образ и подобие Божье, человек — социальное суще-
ство, человек — индивидуум — основные этапы нового антропо-
логического тренда. но и индивидуум (буквально — неделимый) 
не является конечной точкой происходящего распадного процес-
са. человек будущего (или уже не человек) конструируем, разбира-
ем и собираем заново в любом желаемом виде. Пока это всё только 
на уровне управления сознанием. но разработки в сфере генома по-
зволяют видеть, что в перспективе возникнет тема физической ре-
конфигурации человека. Возможности появления Пражского голе-
ма или чудовища Франкенштейна перестают быть в неотдалённом 
времени исключительно уделом художественной литературы. Зада-
чи реконфигурации человека уже прямо формулируются, в частно-
сти, в рамках трансгуманистического движения.

ещё сто лет назад великий немецкий мыслитель освальд Шпен-
глер писал о ценностном кризисе европейской культуры, и то, что 
после этих откровений минул целый век, казалось бы, указывает 
на его неправоту. но время цивилизаций (или, по шпенглеровской 
терминологии — культурно-исторических типов) — это не годы 
и даже не десятилетие. исторический масштаб цивилизационного 
времени значительно больше. обращаясь уже к современной ев-
ропе, мы можем наблюдать, что идентичные европейские ценно-
сти не просто девальвируются, но замещаются прямо противопо-
ложными ориентирами.
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Конечно, в результате ценностных эрозий гибла в мировой ис-
тории ни одна цивилизация, и в этом отношении, в шпенглеров-
ской логике подъёма и упадка культурно-исторических типов, ни-
чего нового нет. новым является то, что мир сегодня един. А по-
этому обрушение любой из его частей и уж тем более ядра будет 
означать глобальную всечеловеческую катастрофу. Кризис и по-
следующие за ним революционные волны, военная эскалация, про-
цессы ротации в мировых политических элитах являются симпто-
мами приближения системы к роковым для человечества порогам.

Постмодерн логически подводит к созданию новой системы, ко-
торую условно определяют пока как пост-постмодерн. Установ-
ление пост-постмодерна обосновывается необходимостью выйти 
из кризиса постмодерна. Фактически же это оказывается системой 
глобального тоталитаризма, легитимизацией власти мирового бене-
фицариата. Эта система описывается сегодня в образах «цифрового 
концлагеря» или «цифрового фашизма». Можно использовать для 
его описания и традиционные образы — царство антихриста.

Враги человечества действуют скоординировано и системно. Ско-
ординированность и системность требовались меньшинству для 
того, чтобы получить власть над большинством и удерживаться у вла-
сти. Первоначально эти группы паразитических меньшинств дей-
ствовали в локальных масштабах отдельных государств. но по мере 
роста планетарных коммуникаций — торговых, финансовых, куль-
турных — формируется и мировой паразитический класс («клуб бе-
нефициаров»). он стоит над государствами и над правительствами. 
национальные правительства выступают зачастую марионетками 
стоящих за кулисами мировой политики кукловодов. Клуб бенефи-
циаров получил возможность проектировать историю. цель проек-
та заключается в установлении абсолютного господства. на дости-
жение этой цели брошены мировые финансы, мировые информаци-
онные ресурсы, войска и современная жандармерия. Противостоять 
этой системе можно, только создав собственную систему. Зло торже-
ствует только потому, что оно лучше организовано.

для построения мира добра нужна система опоры, или система 
скреп. Такими опорами и ценностями и должны стать традицион-
ные ценности человечества.



глАВА 4.  
ценноСТно-СМыСлоВАя 

МАТРицА ноВой идеологии 
РоССии: ПРинциПы и оБРАЗы

что будет представлять собой Россия будущего в проекции 
взятых за основу традиционных ценностей? целевой ориентир 
представляемого раздела — представить эскиз такого грядуще-
го российского образа. особенность футурологического анализа 
в данном случае состоит в том, что образы будущего оказываются 
производны от обращения к прошлому. В этом состоит суть мето-
дологии восстановления традиционных ценностей как фундамента 
цивилизационного бытия. Фундамент может исторически разру-
шаться, и его разрушение привести к краху всей системы. но воз-
можен и путь его восстановления. В этом случае происходит ак-
туализация прошлого, возвращение к себе. история соединяется 
с футурологией, и цивилизация самовоспроизводится.

Запрос на новый чертёж  
российского жизнеустройства

Составление чертежа жизнеустроения страны — сложнейшая 
задача социального конструирования. она предполагает установ-
ление десятков тысяч связей между различными социальными ин-
ституциями. Эти связи создают механизмы функционирования 
системы. наличие механизмов — непременное условие того, что-
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бы система работала. другими условиями являются: идеи (систе-
ма ценностей и смыслов, идеология), институты (учреждения) 
и люди (кадры, их отбор и кооптация). Совокупность этих базо-
вых оснований можно определить в качестве «тетраэдра соци-
альной системы». о чертеже как необходимой связи мира идей 
и предметного мира рассуждал в своё время Платон.

особенно сложной является задача создания чертежа жизне-
устроения России. Русский человек всегда тяготел к идеократии, 
но не любил чертежей, понимая их как прокрустово ложе для воли, 
бюрократизацию мечты и смысла. чертёж России удалось создать 
в своё время самому большому прикладнику из русских монархов — 
Петру I. В дальнейшем этот чертёж пытался обновить николай I.

Уникальный по степени проработанности чертёж страны был 
создан большевиками. Советский чертёж переутверждался и кор-
ректировался каждые пять лет сообразно с логикой пятилетних 
планов. госплан СССР в квалификации разработки социально-
экономических чертежей являлся структурой, не имеющей анало-
гов в мировой истории.

Как правило, чертежи жизнеустроения страны представляют-
ся на уровне национальных конституций. Конституция, в сущно-
сти, и есть чертёж государственного и социального устроения. 
В качестве чертежей они отличаются по проработанности и не-
противоречивости. одной из лучших разработок в истории ми-
ровых конституционных процессов являлась, безусловно, Кон-
ституция СССР 1977 года. чертежом либеральной, несуверен-
ной и капиталистической модели жизнеустройства являлась Кон-
ституция Российской Федерации 1993 года, принятая по итогам 
фактической капитуляции в холодной войне. Поправки в Кон-
ституцию 2020 года усилили в ней суверенные потенциалы, при-
внеся, вместе с тем, противоречия с основами конституционного 
строя (глава 1), после чего о наличии цельного чертежа говорить 
уже не приходится. действующая Конституция является бес-
прецедентным в отношении содержащихся противоречий меж-
ду отдельными конституционными положениями документом, 
что предполагает неизбежное принятие следующим шагом ново-
го основного закона России. Пока же Россия оказалась без чер-
тежа. жизнь без чертежа, когда старый чертёж уже отброшен, 
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а нового ещё не существует, задаёт усиленный поиск ценностно-
смыслового фундамента. определению ценностно-смыслового 
фундамента русского чертежа и будут посвящены выдвигаемые 
ниже соображения.

исторический опыт формирования 
государственной идеологии России

государство, претендующее на значимую роль в мире, не мо-
жет существовать без государственной идеологии. идеология — 
это прежде всего собрание основных ценностей, лежащих в осно-
ве культуры и практически всех проявлений жизнедеятельности 
социума. для государств-цивилизаций, таких как Россия, нали-
чие идеологии, номинирующей высшие ценности соответствую-
щей цивилизации, имеет особое значение. идеологическая ре-
флексия прослеживается на всём протяжении российской исто-
рии. наиболее системно государственная идеология России была 
сформулирована в рамках концептов «Москва — Третий Рим», 
христианской империи (выраженной уваровской триадой «пра-
вославие» — «самодержавие» — «народность») и советско-
го коммунизма (с опорой на ленинское антиимпериалистическое 
прочтение марксизма). Помимо них, в разное время выдвигались 
и другие идеологические проекты — нового Константинополя 
(ярослав Мудрый), нового иерусалима (патриарх никон), го-
сударства всеобщего блага (Пётр I), Всемирной христианской им-
перии (Павел I) и др. однако все они имели вторичный характер 
и не обладали тем уровнем доктринальной завершённости, как три 
вышеперечисленные модели, образующие идеологии.

Анализ содержания основных российских идеологических кон-
цептов показывает сохранение единой смысловой парадигмы. Ме-
нялся в соответствии с духом времени только политический язык. 
В этом отношении можно говорить о едином российском идеоло-
гическом проекте и его множественных исторически конкретных 
воплощениях. Анализ исторических воплощений государственной 
идеологии России позволяет утверждать, что эсхатологическая 
компонента оказывалась всякий раз фундаментом российского 
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идеологического строительства. Эсхатология в разных её модифи-
кациях являлась основой, производной которой являлось видение 
содержания конкретных политик. Вероятно, и новая идеология 

Таблица 4. 

 исторические воплощения государственной идеологии России

Идеологиче-
ский компо-
нент

Москва — Третий Рим Православная империя: 
православие, самодержавие, 
народность

Коммунизм Будущая национальная  
идея России

ценностная 
цель

Спасение мира от вла-
сти антихриста. царствие 
христово на земле

Спасение мира от духовно-
го разложения, определяе-
мого нехристианской пара-
дигмой развития. царствие 
христово на земле

Спасение мира из пут капитализ-
ма, эксплуатации человека чело-
веком. Коммунизм

Спасение мира от угроз материа-
лизма, биологизации бытия чело-
вечества, консьюмеризма, навязы-
вания извращений, установления 
тоталитарного режима глобализма

Смысл бы-
тия государ-
ственности

Удерживающая функция. 
Святая Русь фактом сво-
его существования удер-
живает мир от Апокалип-
сиса

Россия как оплот правосла-
вия. Сохранение до оконча-
ния истории истинной хри-
стианской государственно-
сти

Советская социалистическая го-
сударственность как историче-
ский переход к коммунизму

Россия как инициатор нового мес-
сианского проекта. Российский 
цивилизационно-ценностный па-
кет как основание будущего сбли-
жения цивилизаций. Восстановле-
ние катехонических функций го-
сударства как препятствия миро-
вому злу, противодействия новой 
фашизации мира

Прошлое Русь как духовная и поли-
тическая преемница «Ри-
ма и Византии». Мифоло-
гема о «белом клобуке». 
главные исторические со-
бытия: призвание Рюри-
ка, крещение Руси, паде-
ние Византии

Российская история как 
противостояние право-
славной государственности 
внешнему враждебному 
окружению. Канва герои-
ческих свершений русско-
го народа. главные истори-
ческие события: крещение 
Руси, избрание на царство 
Михаила Романова, отече-
ственная война 1812 г.

Утверждение советской государ-
ственности — новая эра в исто-
рии человечества. Противопо-
ставление советского и дорево-
люционного периодов истории. 
главные исторические события: 
октябрьская революция, граж-
данская война, Великая отечест-
венная война

единая канва российской исто-
рии: инверсии моделей государ-
ственности при константной ци-
вилизационной доминанте. глав-
ные исторические события: про-
рывы и катастрофы в истории 
России, раскрывающие миссию 
российской цивилизации в миро-
вом историческом процессе
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России, если она будет сформулирована, окажется основана на не-
кой футурологической проекции, видении будущего в его эсхато-
логической перспективе (табл. 4).

Таблица 4. 

 исторические воплощения государственной идеологии России

Идеологиче-
ский компо-
нент

Москва — Третий Рим Православная империя: 
православие, самодержавие, 
народность

Коммунизм Будущая национальная  
идея России

ценностная 
цель

Спасение мира от вла-
сти антихриста. царствие 
христово на земле

Спасение мира от духовно-
го разложения, определяе-
мого нехристианской пара-
дигмой развития. царствие 
христово на земле

Спасение мира из пут капитализ-
ма, эксплуатации человека чело-
веком. Коммунизм

Спасение мира от угроз материа-
лизма, биологизации бытия чело-
вечества, консьюмеризма, навязы-
вания извращений, установления 
тоталитарного режима глобализма

Смысл бы-
тия государ-
ственности

Удерживающая функция. 
Святая Русь фактом сво-
его существования удер-
живает мир от Апокалип-
сиса

Россия как оплот правосла-
вия. Сохранение до оконча-
ния истории истинной хри-
стианской государственно-
сти

Советская социалистическая го-
сударственность как историче-
ский переход к коммунизму

Россия как инициатор нового мес-
сианского проекта. Российский 
цивилизационно-ценностный па-
кет как основание будущего сбли-
жения цивилизаций. Восстановле-
ние катехонических функций го-
сударства как препятствия миро-
вому злу, противодействия новой 
фашизации мира

Прошлое Русь как духовная и поли-
тическая преемница «Ри-
ма и Византии». Мифоло-
гема о «белом клобуке». 
главные исторические со-
бытия: призвание Рюри-
ка, крещение Руси, паде-
ние Византии

Российская история как 
противостояние право-
славной государственности 
внешнему враждебному 
окружению. Канва герои-
ческих свершений русско-
го народа. главные истори-
ческие события: крещение 
Руси, избрание на царство 
Михаила Романова, отече-
ственная война 1812 г.

Утверждение советской государ-
ственности — новая эра в исто-
рии человечества. Противопо-
ставление советского и дорево-
люционного периодов истории. 
главные исторические события: 
октябрьская революция, граж-
данская война, Великая отечест-
венная война

единая канва российской исто-
рии: инверсии моделей государ-
ственности при константной ци-
вилизационной доминанте. глав-
ные исторические события: про-
рывы и катастрофы в истории 
России, раскрывающие миссию 
российской цивилизации в миро-
вом историческом процессе



 120 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

настоящее 
(актуальный 
вызов) 

Предэсхатологический 
период истории: «чет-
вёртому Риму не бывать». 
Переходный этап вступ-
ления в византийское на-
следие, создание русско-
го православного царства. 
Проблема синтеза рус-
ской национальной тра-
диции с идеей имперской 
государственности

Проблема синтеза тради-
ций православной госу-
дарственности с вестерни-
зацией петровского типа 
(московско-православная 
традиция и петербургский 
имперский модерн). Пере-
ходный реформационный 
этап к созданию промыш-
ленно-развитого, социаль-
но- мобильного государства 
западного образца, при со-
хранении духовного стерж-
ня православия

«диктатура пролетариата» и со-
ветская государственность как 
переходный этап построения 
бесклассового коммунистическо-
го общества. Проблема синтеза 
коммунистической идеи с зада-
чами государственной модерни-
зации в условиях враждебного 
окружения

цивилизационное восстановле-
ние России, возвращение к себе. 
Проблема синтеза традиций и мо-
дернизации в рамках новой синер-
гийной модели развития. Развитие 
с опорой на цивилизационно-цен-
ностные исторические накопле-
ния России

Будущее Армагеддон. царствие 
христово на земле

Вселенская православная 
теократия

Мировая революция. Утвержде-
ние принципов коммунистиче-
ского общества в мировом мас-
штабе

Многополярный мир цивилиза-
ций. Россия как духовный центр 
и ориентир новой модели миро-
устройства на основе традицион-
ных ценностей. нравственно пре-
ображённое человечество

«Мы» — 
идентифика-
ция

Русские как православ-
ные. Православная иден-
тификация

Русские как историче-
ское единство великорос-
сов, малороссов и белору-
сов на синтез православ-
ной и русской этнической 
идентификации

Русские как советские. Коммуни-
стическая идентификация

Российская цивилизационная иден-
тичность. «Русский ковчег» как 
«симфония народов»

«они» 
(образ 
антипода) 

«окаянная нерусь». ду-
ховная автаркия. Враж-
дебность всего неправо-
славного окружения

Запад — католический, за-
тем — секулярный

Мир капитала. Мировая система 
империализма

Экспансионный, унифицирую-
щий и разрушающий духовные 
потенциалы человечества глоба-
лизм. образ нового, угрожающе-
го миру фашизма в различных его 
модификациях — цифровой то-
талитаризм, сверхэлита, неона-
цизм, трансгуманизм, гомофашизм 
и т. п.

личностные 
идеалы

образ христианского свя-
того

образ патриота русской 
православной государствен-
ности

образ строителя коммунизма образ человека, личностно акку-
мулирующего «белый пакет» ци-
вилизационно-ценностных накоп-
лений. Тип духовно ориентиро-
ванной личности
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настоящее 
(актуальный 
вызов) 

Предэсхатологический 
период истории: «чет-
вёртому Риму не бывать». 
Переходный этап вступ-
ления в византийское на-
следие, создание русско-
го православного царства. 
Проблема синтеза рус-
ской национальной тра-
диции с идеей имперской 
государственности

Проблема синтеза тради-
ций православной госу-
дарственности с вестерни-
зацией петровского типа 
(московско-православная 
традиция и петербургский 
имперский модерн). Пере-
ходный реформационный 
этап к созданию промыш-
ленно-развитого, социаль-
но- мобильного государства 
западного образца, при со-
хранении духовного стерж-
ня православия

«диктатура пролетариата» и со-
ветская государственность как 
переходный этап построения 
бесклассового коммунистическо-
го общества. Проблема синтеза 
коммунистической идеи с зада-
чами государственной модерни-
зации в условиях враждебного 
окружения

цивилизационное восстановле-
ние России, возвращение к себе. 
Проблема синтеза традиций и мо-
дернизации в рамках новой синер-
гийной модели развития. Развитие 
с опорой на цивилизационно-цен-
ностные исторические накопле-
ния России

Будущее Армагеддон. царствие 
христово на земле

Вселенская православная 
теократия

Мировая революция. Утвержде-
ние принципов коммунистиче-
ского общества в мировом мас-
штабе

Многополярный мир цивилиза-
ций. Россия как духовный центр 
и ориентир новой модели миро-
устройства на основе традицион-
ных ценностей. нравственно пре-
ображённое человечество

«Мы» — 
идентифика-
ция

Русские как православ-
ные. Православная иден-
тификация

Русские как историче-
ское единство великорос-
сов, малороссов и белору-
сов на синтез православ-
ной и русской этнической 
идентификации

Русские как советские. Коммуни-
стическая идентификация

Российская цивилизационная иден-
тичность. «Русский ковчег» как 
«симфония народов»

«они» 
(образ 
антипода) 

«окаянная нерусь». ду-
ховная автаркия. Враж-
дебность всего неправо-
славного окружения

Запад — католический, за-
тем — секулярный

Мир капитала. Мировая система 
империализма

Экспансионный, унифицирую-
щий и разрушающий духовные 
потенциалы человечества глоба-
лизм. образ нового, угрожающе-
го миру фашизма в различных его 
модификациях — цифровой то-
талитаризм, сверхэлита, неона-
цизм, трансгуманизм, гомофашизм 
и т. п.

личностные 
идеалы

образ христианского свя-
того

образ патриота русской 
православной государствен-
ности

образ строителя коммунизма образ человека, личностно акку-
мулирующего «белый пакет» ци-
вилизационно-ценностных накоп-
лений. Тип духовно ориентиро-
ванной личности
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Этические 
нормы

Этика жизни во христе Этика христианского слу-
жения православному го-
сударству. Принцип труд-
ности

Этика служения «социалистиче-
ской Родине». Принципы клас-
совой и революционной целесо-
образности

императив цивилизационной жиз-
неспособности России. Этика тра-
диционных ценностей, восстанов-
ление дифференциации принци-
пов добра и зла

Эстетиче-
ские нормы

идеал внутренней духов-
ной красоты, неприятие 
эстетики плотских форм

Синтез христианского пси-
хологизма и имперского 
монументализма

Революционный монументализм, 
романтика строительства комму-
низма

новая эстетика одухотворённого 
бытия. цивилизационные эстети-
ческие традиции России

Политиче-
ская модель

Синтез «священства» и 
«царства», московская 
теократия

Самодержавие. имперский 
этатизм

Советская модель государствен-
ности, теория государства ново-
го типа. Социалистический эта-
тизм

оптимальный уровень этатично-
сти. Концепт государства-цивили-
зации

Экономиче-
ская модель

домостроительская мо-
дель экономики. государ-
ственное вотчинное хо-
зяйствование

общинно-патерналистская 
модель экономики. дири-
жистская система экономи-
ческого управления

Плановая экономика. дирек-
тивная система экономического 
управления. государственные мо-
нополии

цивилизационные основы новой 
системы хозяйствования. Суве-
ренная экономика. оптимальный 
для государства уровень экономи-
ческой аварийности. Подчинён-
ность экономики целевому ориен-
тиру развития человека

Социальная 
модель

Сословная система. «го-
сударственные тягла» как 
функции сословий. «хо-
ровой принцип» обще-
ственной организации

Раскрепощение сословий: 
переход от сословной си-
стемы к модели социально-
мобильного общества. об-
щинность. Теория собор-
ности

Теория бесклассового общества. 
Советский производственный 
коллективизм. Принцип социаль-
ного равенства

нравственное жизнеустройств. 
Соборное бытие как ценностный 
ориентир цивилизационного раз-
вития.

Правовая 
модель

Религиозное понимание 
права («священные кни-
ги» как правовой источ-
ник). Синтез традицион-
ного и кодифицированно-
го права

Божественная харизма как 
основание имперской ле-
гитимности. Синтез рацио-
нального (собрание зако-
нов) и харизматического 
(царистский культ) право-
сознания

Революционное правосознание. 
Право как рецидив классовой го-
сударственности

Разработка ценностно-мировоз-
зренческих оснований россий-
ской правовой системы с опорой 
на традиционные ценности Рос-
сии

Внешнепо-
литическая 
модель

Миссия собрания русских 
земель

Миссия защиты правосла-
вия в мире

«СССР — родина мирового 
пролетариата». интернационал. 
Миссия поддержки революцион-
ного и национально-освободи-
тельного движения

Россия как препятствие западного 
проекта унифицирующей глобали-
зации. новая модель мироустрой-
ства в формате цивилизационного 
диалога
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Этические 
нормы

Этика жизни во христе Этика христианского слу-
жения православному го-
сударству. Принцип труд-
ности

Этика служения «социалистиче-
ской Родине». Принципы клас-
совой и революционной целесо-
образности

императив цивилизационной жиз-
неспособности России. Этика тра-
диционных ценностей, восстанов-
ление дифференциации принци-
пов добра и зла

Эстетиче-
ские нормы

идеал внутренней духов-
ной красоты, неприятие 
эстетики плотских форм

Синтез христианского пси-
хологизма и имперского 
монументализма

Революционный монументализм, 
романтика строительства комму-
низма

новая эстетика одухотворённого 
бытия. цивилизационные эстети-
ческие традиции России

Политиче-
ская модель

Синтез «священства» и 
«царства», московская 
теократия

Самодержавие. имперский 
этатизм

Советская модель государствен-
ности, теория государства ново-
го типа. Социалистический эта-
тизм

оптимальный уровень этатично-
сти. Концепт государства-цивили-
зации

Экономиче-
ская модель

домостроительская мо-
дель экономики. государ-
ственное вотчинное хо-
зяйствование

общинно-патерналистская 
модель экономики. дири-
жистская система экономи-
ческого управления

Плановая экономика. дирек-
тивная система экономического 
управления. государственные мо-
нополии

цивилизационные основы новой 
системы хозяйствования. Суве-
ренная экономика. оптимальный 
для государства уровень экономи-
ческой аварийности. Подчинён-
ность экономики целевому ориен-
тиру развития человека

Социальная 
модель

Сословная система. «го-
сударственные тягла» как 
функции сословий. «хо-
ровой принцип» обще-
ственной организации

Раскрепощение сословий: 
переход от сословной си-
стемы к модели социально-
мобильного общества. об-
щинность. Теория собор-
ности

Теория бесклассового общества. 
Советский производственный 
коллективизм. Принцип социаль-
ного равенства

нравственное жизнеустройств. 
Соборное бытие как ценностный 
ориентир цивилизационного раз-
вития.

Правовая 
модель

Религиозное понимание 
права («священные кни-
ги» как правовой источ-
ник). Синтез традицион-
ного и кодифицированно-
го права

Божественная харизма как 
основание имперской ле-
гитимности. Синтез рацио-
нального (собрание зако-
нов) и харизматического 
(царистский культ) право-
сознания

Революционное правосознание. 
Право как рецидив классовой го-
сударственности

Разработка ценностно-мировоз-
зренческих оснований россий-
ской правовой системы с опорой 
на традиционные ценности Рос-
сии

Внешнепо-
литическая 
модель

Миссия собрания русских 
земель

Миссия защиты правосла-
вия в мире

«СССР — родина мирового 
пролетариата». интернационал. 
Миссия поддержки революцион-
ного и национально-освободи-
тельного движения

Россия как препятствие западного 
проекта унифицирующей глобали-
зации. новая модель мироустрой-
ства в формате цивилизационного 
диалога
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Специфика систем жизнеобеспечения  
российской государственности

Специфичность цивилизаций состоит не в различии самих цен-
ностей, а в различии форм их воплощения. Эти формы, собствен-
но, и задают самобытность цивилизационного бытия. Так, к при-
меру, ценностная значимость идеи коллективизма обнаруживается 
в каждой из цивилизаций. однако исторически одни из цивилиза-
ционных общностей оказывались более коллективистки ориенти-
рованными, другие — индивидуумно ориентированными. Разли-
чались соответственно и формы воплощения указанной ценности. 
Различия эти проявились, в частности, в специфичности институ-
тов социальной самоорганизации.

Специфичность форм воплощения ценностей производна от сре-
довых условий бытия. генезис цивилизаций связан с определённым 
географическим ареалом, особым этническим составом населения 
и внешним окружением. цивилизационная среда, соответственно, 
формируется через уникальный набор факторов исторического ме-
сторазвития. для специфичных средовых условий существует свой 
адаптационный оптимум институциональных форм и механизмов. 
отступления от него, увлечение иносистемными экстраполяция-
ми объективно ведёт к снижению жизнеустойчивости всей систе-
мы. не единожды предпринимаемые попытки перестроить Россию 
по западным лекалам оборачивались системными провалами. оче-
редная попытка такого рода была предпринята в ходе неолибераль-
ного реформирования. Построить новую систему жизнеобеспе-
чения так и не удалось, и страна функционировала исключительно 
за счёт действующих по инерции традиционных механизмов и на-
копленных в прежние периоды потенциалов. (См. Таблицу 5.)

цивилизационная матрица  
российской идеологии

если исходить из цивилизационного анализа и понимания 
России в качестве государства-цивилизации, то этот фундамент 
не конструируется, а воссоздаётся как цивилизационно-идентич-
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Таблица 5.
инверсия систем жизнеобеспечения государства

Система Традиционная модель Экстраполируемая модель

государ-
ственная 
власть

Автосубъектная («самодер-
жавная») идеократия

либеральная демократия

Партий-
ная систе-
ма

Партия как заменитель 
церкви на этапе модерни-
зации; партия как носитель 
функции государственной 
идеологии; сращивание 
партийного и государствен-
ного аппаратов

Многопартийность (луч-
ше — двухпартийность) как 
критерий демократии

нацио-
нальная 
система

Полиэтнизм традиционных 
империй: русское государ-
ствообразующее и духов-
нообразующее ядро (при 
зачислении в русские вне 
зависимости от крови), со-
четаемое с многоцветием 
этнических идентичностей

гражданская нация; модель 
этнического котла амери-
канской гражданственности

Эконо-
мика

Этатистско-общинная мо-
дель хозяйствования, бази-
рующаяся на коллективист-
ских традициях организа-
ции труда в России

открытая экономика ры-
ночного хозяйствования, ос-
нованная на принципах ин-
дивидуальной конкуренции 
экономических субъектов

Культура Культура внутреннего пе-
реживания, служащая за-
дачам духовного развития 
личности

Культура шоу, служащая за-
дачам реализации человека

Армия народная армия, форми-
руемая через ценностную 
парадигму «ополчения»; 
принципиальная роль штат-
ского резерва

Профессиональная армия, 
формируемая через архетип 
воина-легионера
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Школа Преимущественно воспи-
тательное учреждение; ре-
продуцировался тип цер-
ковной школы; учитель как 
воспитатель; общеобразо-
вательный принцип

Школа как учреждение обра-
зовательного сервиса; клиен-
телистские отношения «учи-
тель — ученик»; специали-
зированный принцип

Высшее 
образова-
ние

Преимущественно фунда-
ментальное образование; 
репродуцирование типа 
христианского позднесред-
невекового университета

обучение стандартам: мо-
дель «коммерческого уни-
верситета»

Здраво-
охранение

государственная система 
медицинского обслужива-
ния, восходящая к тради-
ции созданного в XVII в. 
Аптекарского приказа

частная страховая медицина

наука государственная система 
научно-исследовательских 
институтов

наука как вариант бизнеса; 
особое значение менеджер-
ских услуг в продвижении 
научного продукта

церковь Выстраивается сверху (от 
Бога) вниз (к людям); иеро-
кратический иерархизм; 
значение обрядовой тради-
ции

Выстраивается снизу как 
религиозное объединение; 
церковь — один из видов 
общественной организации; 
значение индивидуального 
религиозного опыта

Семья Трёхпоколенческая модель 
организации семьи

Парная контрактная семья

Собствен-
ность

Традиция трудовой функ-
циональной собственно-
сти, переносимой на идео-
логию «общенародной 
собственности» в совет-
ский период

частная собственность
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Социаль-
ная защи-
та

Система государственных 
льгот; государство берёт 
на себя расходы граждан

Система социального стра-
хования; граждане посред-
ством отчислений обеспечи-
вают своё благополучие при 
утрате трудоспособности

Аграрный 
сектор

общинное (колхозное) хо-
зяйство

Фермерское хозяйство

Суд народный суд, выносящий 
решение, исходя из крите-
рия социального гуманиз-
ма

Профессиональный суд, вы-
носящий решение, исходя 
из состязательного поедин-
ка сторон в трактовке зако-
нодательства

Система 
обще-
ственного 
порядка

двухуровневая — государ-
ство в лице МВд и народ 
в лице народных дружин, 
милицейская модель

Полицейская модель пре-
имущественного функцио-
нального подчинения орга-
нов общественного порядка

Спорт идеология командного духа; 
верность команде; в команд-
ных видах спорта акцент 
на игру в пас; ведомствен-
ный принцип организации 
клубов

идеология спортсмена-про-
фессионала, способного вы-
ступать за любой клуб; акцент 
на демонстрацию индивиду-
альных качеств и заработок; 
регионально-муниципальный 
принцип организации клубов

жилищ-
но-комму-
нальное 
хозяйство

государственная система 
жилищно-коммунального 
обеспечения

Ассоциативная контрактная 
модель обеспечения жКх

обще-
ственное 
питание

Производственные столо-
вые, репродуцирующие мо-
дель коллективной общин-
ной трапезы

Система быстрых уличных 
закусочных



 128 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

ное основание бытия. Менялся исторически политический язык, 
но в своих основаниях идеология России раз за разом, после смут 
и подмен в сути своей воспроизводилась. для раскрытия этого 
воспроизводства целесообразно посмотреть на константы русских 
идеалов. Безусловно, в истории России выдвигались самые разные 
политические концепты, отражая индивидуальность и партийную 
принадлежность их авторов. но существуют, как известно, частно-
сти и доминанты. доминанты воспроизводили исторически куль-
турную матрицу русской мысли. Каковы же эти доминантные ха-
рактеристики?

Во-первых, эсхатологичность. В структуре времени русская 
мысль принципиально отличается и от европейской, и от азиат-
ской. если Запад акцентирован в восприятии времени на настоя-
щем, а Восток — на прошлом, то Россия — на будущем. Это буду-
щее мыслилось не в категориях краткосрочности, среднесрочно-
сти, долгосрочности, а в перспективе исторического финала. Рус-
ские всегда в каждый исторический момент были убеждены, что 
живут во времена апокалипсиса (в том числе апокалипсиса свет-
ского) и находятся в эпицентре Армагеддона. Большевики так-
же были эсхатологами, понимая революцию в апокалиптическом 
смысле. Советский коммунизм в этом смысле представлял вари-
ант нерелигиозного или квазирелигиозного эсхатологизма. Утра-
та эсхатологических ориентиров (деэсхатологизация) являлась не-
учтённым фактором гибели СССР.

Постсоветский период характеризовался, с одной стороны, 
переориентацией на конъюнктуру времени, что представля-
ло собой, безусловно, разрыв с традицией русской эсхатологии, 
но с другой — поиском новых семантических линий эсхатологи-
ческого дискурса. и последняя составляющая с течением време-
ни всё более усиливалась, подведя фактически к запросу о выдви-
жении новой идеологии России с опорой на новую эсхатологию. 
и без эсхатологии легитимизировать заявляемые властью сего-
дня ценности государствостроительства, по-видимому, не полу-
чится.

Во-вторых, мессианство. Ментальная матрица России была вы-
работана на основании глубокого переживания идеи христиан-
ской жертвенности. христос восходит на голгофу для того, что-
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бы победить смерть и спасти человечество. Россия также брала 
на себя функцию спасения мира от торжествующей в нём неправ-
ды и порабощения. объектом спасения оказывалось в том числе 
и западное сообщество. Спасать, в действительности, приходи-
лось — и от наполеона, и от гитлера.

В-третьих, альтернативность Западу. основным вызовом для 
России на всём протяжении её истории являлся вызов западного 
проекта. Россия выдвигала альтернативный проект и тем опровер-
гала универсальность западнической модели развития. В этом от-
ношении она выступала и позиционировалась перед незападным 
миром как анти-Запад. отвечая на вызов Запада, одна часть мыс-
лителей выступала за принятие западной платформы (западники), 
другая — за следование русскому пути (славянофилы, патриоты, 
евразийцы, русская партия и т. п.).

В-четвёртых, дихотомичность. Русская общественная мысль 
выстраивалась на приёме полярных противоречий — дихотомий. 
В фундаменте своём это были противоречия между добром и злом. 
и добро, и зло имели конкретизированное политическое и гео-
политическое выражение. Борьба с вселенским злом составляла 
функциональное назначение праведного государства.

В-пятых, соборность. Коллективистские ценности являлись 
во все времена базовыми для русской национальной рефлексии. 
Таковыми они остаются, по данным международных социологи-
ческих опросов, и сегодня, несмотря на произошедшие постсовет-
ские инверсии. Элементарной структурой русского мира рассма-
тривалась община, и принципы общинности предполагалось пере-
нести на всю Россию. другим базовым основанием коллективист-
ской матрицы являлся соборный принцип организации церкви. 
отсюда — категория соборности как русский политический язык 
выражения ценности коллективизма. Аналогия с собором связы-
валась с пониманием того, что объединение людей в коллектив 
должно быть не просто их организационным суммированием, ду-
ховным соработничеством.

В-шестых, идеократизм. государственность выстраивалась 
не снизу вверх, а сверху вниз от высшей идеи. Верховный лидер — 
глава государства — имел легитимность только ввиду принятия 
и реализации высшей идеи. В этом отношении маркировка его че-
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рез категории деспотии, автократии, тирании не соответствует 
русскому пониманию природы власти. Русское государство в пе-
риод доминации религиозного сознания было теократичным, в пе-
риод модерна — идеократичным.

В-седьмых, нравственное преображение. целевым политиче-
ским ориентиром являлось построение нравственного государ-
ства. достижение этого ориентира предполагало изменение самой 
природы человека, его нравственное преображение. Существо-
вало антропологическое измерение политики, которое воспри-
нималось главным. идея нравственного преображения составила 
суть предложенной России версии развития. Развитие мыслилось 
не как количественный рост материальной сферы, а именно как 
качественное изменение самого человека. и эта модель развития 
предлагалась как альтернатива для мира, составив, в частности, 
суть русского модерна.

Ключевые метафоры

идеология как стройная система ценностей и смыслов, импле-
ментируемых в практику государственного управления, может 
включать и ряд мотивационных идеологем. Такие идеологемы в ка-
честве метафор уже циркулируют в широком общественном дис-
курсе. Задача заключается в систематизации. «Русский чертёж» 
может опираться, в частности, на следующие метафоры историо-
софии России: «Русская мечта», «Русский ковчег», «Русский со-
бор», «Русская сотериология», «Русское преображение», «Рус-
ский катехон».

Русская мечта

любая система должна характеризоваться, как минимум, в двух 
аспектах измерения — реальном и идеальном. Развитие и есть дви-
жение от реального состояния к идеалу. идеалы различных общ-
ностей могут отличаться друг от друга. Соответственно, и уни-
версальной модели развития не может существовать. если та или 
иная общность идёт по пути приближения к собственным идеалам, 
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то она развивается, при отступлении от них — она деградирует. 
В этом отношении принципиально важно зафиксировать три ка-
чественных состояния российской цивилизационной общности: 
Россию реальную, Россию идеальную и анти-Россию.

Социальная мечта и есть общественный идеал. Русская мечта 
всегда состояла в создании системы гармоничного мироустрой-
ства, основанной на любви и братстве. В этом смысле русская меч-
та отличается и от мечты американской, и от мечты китайской. 
не индивидуальный успех и не мировое господство определя-
ли русский идеал, а императив гармонизации мира. Сегодня это, 
в частности, выражается в отстаивании принципа многополярно-
сти мироустройства.

Русский ковчег

Уникальность ноева ковчега состояла в том, что в нём нашлось 
место каждому, в которой есть дух жизни. от детей ноя пойдут 
в послепотопное время все человеческие цивилизации. Ковчег ис-
ходно содержал в себе потенциал множественности жизни, и эта 
идея являлась ключевой.

Россия в этом плане и есть цивилизация — ковчег. её жизне-
устройство исходно выстраивалось как соединение всех в брат-
ской любви друг к другу: представителей разных народов, разных 
языковых семей, разных рас, даже разных религий. Причём это 
не было «плавильным котлом», в котором этносы переплавля-
лись бы во что-то подобное друг другу, а именно ковчег, где на-
ходился отсек для каждого, и идентичность каждого признавалась 
безусловной ценностью.

Также по принципу ковчега строилась и Византия. но визан-
тийский ковчег был потоплен. его потопление произошло по-
тому, что были открыты перегородки, и мир скверны стал запол-
нять пространство ковчега. Падение Второго Рима и было потоп-
лением византийского ковчега. Россия могла учесть допущенные 
ошибки как в проектировании ковчега, так и в лоции.

Запад, в отличие от России, никогда не жил по принципу ковче-
га. Там либо шли истребления и ассимиляции всех инаковых, либо 
происходило отречение от любых цивилизационных идентифика-
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торов в пользу человека-индивидуума. Внешняя экспансия Запада 
сопровождалась колониальными зверствами, имевшими при том 
теоретическое расистское обоснование. Заключение межрасо-
вых браков для англосаксов было принципиально неприемлемым, 
означало фактически осквернение рода. В фашистской германии 
расовое смешение и вовсе было объявлено главным социальным 
злом.

Принципиально иначе выстраивались межэтнические и межра-
совые отношения в России. Российская колонизация евразийских 
пространств не знала прецедентов расизма и тем более репрессий 
на расовой почве. Входящие в империю народы включались в еди-
ную семью народов, а местная знать инкорпорировалась без вся-
ких ограничений в российскую элиту. В Российской империи это 
была многоуровневая модель, в которой имелась как этническая, 
так и цивилизационная составляющие. Можно было быть велико-
россом, армянином, грузином, татарином и при этом являться рус-
ским. Русский в данном контексте — это цивилизационная иден-
тичность, при том, что не отрицалась и идентичность этническая. 
Советский вариант идентичностей структурировался сходным об-
разом на двухуровневой основе. Межэтнические и межрасовые 
браки являлись нормой, а дети от этих браков своими талантами 
и социальными успехами прямо опровергали фашистские инси-
нуации о вреде расового смешения и о вырождении подвергшихся 
такому смешению русских.

Симфоническое сосуществование народов в России — эта си-
стема жизнеустройства может и должна быть предложена миру 
как особый российский опыт. В ситуации, когда, с одной сторо-
ны, провоцируются цивилизационные войны, с другой, происхо-
дит глобализационное стирание традиций и исторической памяти, 
только модель российского ковчега оказывается выходом так же, 
как единственным выходом оказалось в своё время строительство 
ковчега ноем.

Русский проект фундаментально восходил к идеалам христи-
анского равенства, идеалу мироустройства, в котором, по словам 
апостола Павла, «нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но всё и во всём 
христос». он противостоял фашистскому проекту, восходящему 



 Глава 4. Ценностно-смысловая матрица новой идеологии России  | 133

к миропониманию языческого неравенства, проекту мира, разде-
лённого на «сверхлюдей» и «унтерменшей» (недочеловеков). 
но противостоял он также и либеральному проекту, опирающе-
муся в своём генезисе на иудейскую традицию, в которой есть бо-
гоизбранные и, соответственно, богоотверженные, в либеральной 
интерпретации — успешные и аутсайдеры. Сегодня эта россий-
ская миссия, в контексте угроз новой фашизации мира, приобрета-
ет особую востребованность.

Русский собор

ещё в дискуссиях славянофилов с западниками акцентировал-
ся особо принцип русской холистичности, стремление к целому. 
но цельность здесь не есть унификация, а соработничество (сора-
ботничество социальное и соработничество духовное). образ, ко-
торый в данном случае может быть предложен, был выражен мета-
форой н. В. гоголя: «Вся Россия — наш монастырь». Модель об-
щества как монастыря подразумевает четыре основные характери-
стики: во-первых, идеократизм (монастырская братия объединена 
общей идеей и верой); во-вторых, коллективизм (монастырь — 
это именно братство); в-третьих, этика труда (совместный труд 
есть этическая максима монастырской жизни, при недопустимо-
сти любой паразитарности); в-четвёртых, автаркизация монастыр-
ского существования (определённая удалённость от мира и свя-
занной с ним скверны).

Традиционно в различных методологических школах подчёр-
кивается особая приверженность русских к коллективизму, вы-
ражаемая в категориях «общинности», «соборности», «ком-
мунизма», «коммунитаризма», «солидаризма» и др. наличие 
коллективистского ориентира предполагало, в свою очередь, 
представление о равенстве людей. если люди не равны, то ника-
кая общинность была бы невозможна. идеал коллективизма пе-
реносился и вовне, будучи выраженным ориентиром всеединого 
человечества.

но коллективизм не вполне точно выражает русский идеал. 
Коллективизм предполагал объединение индивидуумов в коллек-
тив для решения общих задач. В русском случае речь шла о боль-
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шем — духовном идеократическом единении, для чего и было най-
дено понятие «соборность».

Русская сотериология

Самый популярный образ русского народа в мире — народ-
освободитель. Россия вступала не раз в войны, шла на жертвы, 
освобождая и спасая другие народы, перед угрозой геноцида или 
национального подавления. Так было в войнах с наполеоном, так 
было в русско-турецких и русско-иранских войнах. Так было при 
освобождении европы от фашизма. Так есть и при современной 
денацификации Украины.

Русская идея с доминантной идеей спасения мира принципи-
ально отличалась от западного мессианизма мирового господства. 
В одном случае мир надо было спасать, в другом — подчинить сво-
ей власти.

Визуальный образ русской историософии — солдат в Трептов-
парке, прижавший к груди немецкую девочку. Алёша — «в Болга-
рии русский солдат» — образ того же семантического ряда.

А вот ещё одно напоминание об освобождении Болгарии, ныне 
страны — члена нАТо, соучастника принятия антироссийских 
санкций. обратимся к великому русскому писателю Фёдору Ми-
хайловичу достоевскому, его свидетельствах о Русско-турецкой 
войне, возмущённого призывами либералов к гуманности и паци-
физму: «я уже передавал однажды, что в Москве, в одном из при-
ютов, где наблюдают маленьких болгарских детей — сироток, при-
везённых к нам в Россию после тамошнего разгрома, есть одна 
больная девочка, лет 10, которая видела (и не может забыть), как 
турки, при ней, содрали кожу с её живого отца. ну, так в этом же 
приюте есть и другая больная болгарка, тоже лет десяти, и мне 
об ней недавно рассказали. У ней странная болезнь: постепенный, 
всё больший и больший упадок сил и беспрерывный позыв ко сну. 
она всё спит, но сон нисколько её не укрепляет, а даже напротив. 
Болезнь очень серьёзная. Теперь эта девочка, может быть, уже 
умерла. У ней тоже одно воспоминание, которого она не может 
выносить. Турки взяли её маленького брата, ребёнка двух — трёх 
лет, сначала выкололи ему иголкой глаза, а потом посадили на кол. 
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Ребёночек страшно и долго кричал, пока умер, факт этот совер-
шенно верный. ну, вот этого и не может забыть девочка, всё это 
они сделали при ней, на её глазах».

Слеза ребёнка… достоевский был потрясён творимыми звер-
ствами. и за эти зверства, полагал он, преступники должны понес-
ти наказания. отсутствие этого наказания будет само по себе пре-
ступлением, оправданием убийства и пособничеством убийцам.

«У нас и теперь, — комментирует писатель происходящее на 
Балканах, — ведётся война с этими кровопийцами, и мы слышим 
только о самых гуманных фактах со стороны русских. Смело мож-
но сказать, что немногие из европейских армий поступили бы с та-
ким неприятелем так, как поступает теперь наша. недавно только, 
в двух или трёх из наших газет, была проведена мысль, что не по-
лезнее ли бы было, и именно для уменьшения зверств, ввести ре-
прессалии с отъявленно-уличёнными в зверствах и мучительствах 
турками? они убивают пленных и раненых после неслыханных 
истязаний, вроде отрезывания носов и других членов. У них объ-
явились специалисты истребления грудных младенцев, мастера, 
которые, схватив грудного ребёнка за обе ножки, разрывают его 
сразу пополам на потеху и хохот своих товарищей башибузуков… 
осмелюсь выразить даже моё личное мнение, что к репрессалиям 
против турок, уличённых в убийстве пленных и раненых, лучше бы 
не прибегать. Вряд ли это уменьшило бы их жестокости. говорят, 
они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недовер-
чиво, твёрдо убеждённые, что им сейчас станут отрезать головы. 
Пусть уже лучше великодушное и человеколюбивое ведение этой 
войны русскими не омрачится репрессалиями. но выкалывать гла-
за младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда 
злодейство, надо освободить угнетённых накрепко, а у тиранов 
вырвать оружие раз навсегда. не беспокойтесь, когда их обезору-
жат, они будут делать и продавать халаты и мыло… но чтобы вы-
рвать из рук их оружие, надо вырвать его в бою».

достоевский категоричен в своих характеристиках. но эта кате-
горичность следует из нравственного императива — «выкалывать 
глаза младенцам нельзя допускать». Вырвать же у серийного убий-
цы оружие нельзя иначе, чем как в бою. Вот для этого и существует 
Россия, вот в этом и состоит её миссия!
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Русское преображение

целевая установка русского христианского проекта состоит, со-
гласно православной традиции, не в мировой доминации — «pax 
christiana», а в обожении человека. человек не мог стать Богом, 
но был способен приблизиться к Богу. В этом собственно прибли-
жении и состояла основная социальная задача.

на ориентир обожения указывали многие из отцов церкви. 
«он, — провозглашал Святой Афанасий Великий, — вочело-
вечился, чтобы мы обожились». «насколько Бог стал ради меня 
человеком, — изрекал Святой григорий Богослов, — настолько 
и мы станем через него Богом». «человек, — заявлял Святой Ва-
силий Великий, — это животное, призванное стать Богом». При-
нятие цели обожения напрямую зависело от взгляда на человека 
не как на индивидуума, а существо, потенциально способное к ду-
ховному преображению. Православная тема преображения чело-
века являлась ключевой темой и педагогической деятельности.

Советский проект также являлся по своей сути проектом ан-
тропологическим. человекостроительство было для большеви-
ков главной задачей, в отношении к которой всё прочее, включая 
и экономику, являлось производным. Предполагалось, что преоб-
ражённый духовно новый человек будет способен преодолеть все 
рецидивы буржуазного мышления. Категория «преображения», 
хотя и не использовалась в советском педагогическом дискурсе, 
но система целевым образом работала на взращивание нового со-
вершенного человека — духовноцентричную личность, коллекти-
виста, нестяжателя и патриота.

Русский катехон

В христианской историософии идея об «удерживающей» функ-
ции государства была представлена в учении о «катехоне», рас-
крытом ещё иоанном Златоустом. Суть учения состояла в том, что 
до тех пор, пока существует христианское праведное государство, 
торжества зла в мире не произойдёт. гибель же этого государства 
совпадёт с приходом антихриста. Речь шла при этом не столько 
о гибели в физическом смысле, сколько о духовном перерождении. 
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Удерживающим государством, согласно иоанну Златоусту, явля-
лась христианская Римская империя (для православных — Визан-
тия). Соответственно, духовное состояние империи и преемство 
в осуществлении катехонических функций в случае диагностики 
деградации удерживающей державы имело всегда для рефлексии 
русской мысли принципиальное значение.

Сообразно с развитием подхода христианской историософии, 
Россия оказывается не просто одной из цивилизацией, а одним 
из двух полюсов сил в мировом историческом противостоянии 
добра и зла. Мировые силы зла нашли в двадцатом столетии своё 
воплощение в германском нацизме. и именно Россия (тогда Со-
ветский Союз) стала мечом добра, спасшим человечество новой 
модификации апокалиптического зверя. Сегодня зло приходит 
через постмодерн, открывший врата расчеловечивания человека. 
А за постмодерном достаточно определённо обнаруживается об-
раз нового фашизма, тоталитарной империи зверя, который, со-
гласно откровению иоанну Богослова, был смертельно ранен, 
но ожил. именно с этой силой и вступает в сражение Россия.

Противостояние России абсолютному злу находило выражение 
в теории русского катехона. Российское государство, сообразно 
с ней, выступало силой, удерживающей мир от глобального тор-
жества зла. Катехоническим царством была и Московская Русь, 
и Российская империя, и Советский Союз. и сегодня русский ка-
техон, исчезнувший, казалось бы, после предательства поздне-
советских элит, вновь при предельной максимизации угрозы зла 
предъявил себя миру. государство-катехон не является государ-
ством всеобщей любви и преклонения. Большинство преклонится 
перед зверем и в итоге потерпит поражение.

Россия как катехон в 1990-е годы не просто была упразднена, 
её подменили. Вместо России реализовывался проект «АнтиРос-
сия», охвативший все без исключения сферы жизни. Роль малой 
антиРоссии была уготовлена Украине. и сегодня подлинной Рос-
сии, русскому катехону противостоят три проекта: 1. проект гло-
бальной антицивилизации, мировой власти зверя; 2. проект Запа-
да, с его претензией на мировую гегемонию; 3. проект антиРос-
сии, особо опасный ввиду того, что наносит удар в спину. и для 
достижения победы придётся отрубить каждую из голов дракона.
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* * *
Курс на ресуверенизацию России не может не быть подкреп-

лён созданием суверенной системы общественных наук. Могут 
возразить, что настоящая наука вне политики. Это верно лишь 
отчасти. наука действительно не должна быль политически анга-
жированной, заниматься подтасовкой данных под политический 
заказ. но, вместе с тем, общественные науки не могут не быть 
сопряжены с ценностями и смыслами. и принципиально важно, 
чтобы в основание нового «Русского чертежа» были положены 
ценности суверенности российского государства, усиления жиз-
неспособности общества, обеспечения цивилизационного вос-
производства страны.



глАВА 5.  
ТРАдиционные ценноСТи: 
«Белый ценноСТный ПАКеТ 

челоВечеСТВА»

Критерии традиционных ценностей

целью представленного раздела является выдвижение перечня 
ценностей, которые могли бы быть определены как традиционные 
и быть положены в основание новой идеологии России. Задача та-
кого отбора нетривиальная. не всякие ценности, воспринимаемые 
важными для человека и страны, могут считаться традиционными. 
не всё, что составляет какую-либо из этнических и даже цивилиза-
ционных традиций, может быть отнесено к традиционным ценно-
стям человечества.

Критериями отбора являются следующие представления 
о традиционных ценностях. Традиционные ценности лежат в ос-
новании социогенеза, составляют фундамент каждой из цивили-
заций. Традиционные ценности сакрализуются традиционными 
религиями. на основе традиционных ценностей формируется 
традиция, посредством которой осуществляется их межпоколен-
ная трансляция. Традиционные ценности создают путём адап-
тации к средовым условиям существования систему жизнеобес-
печения социума, а их подрыв приводит общество к состоянию 
аномии. Традиционные ценности исходят из приоритетности 
ориентира нравственного развития человека, общества и госу-
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дарства. на основании традиционных ценностей устанавлива-
ется жёсткая система табу, заповедей, культурных нормативов, 
даётся определение грехов и пороков. Традиционные ценности 
рассматриваются как институции утверждения добра, противо-
стоящие мировому злу.

Заповеди и добродетели  
в традиционных религиях

Каждая традиционная религия формулировала перечень запове-
дей, адресованных человечеству свыше. чаще заповеди были пред-
ставлены в форме запретов — табу. Установить перечень того, что 
человеку нельзя совершать ни при каких обстоятельствах, — это 
была необходимая мера на стадии формирования любого из об-
ществ. Заповеди соотносились в свою очередь с ценностями, да-
леко не всегда, впрочем, списочно заявляемыми. Помимо пись-
менного, существовал и устный формат трансляции ценностей. 
По большому счёту, устное народное творчество выстраивалось 
на стержне традиционных ценностей.

В рамках индуизма каждой варне и касте адресовались свои 
предписания. Выполнять предписанное долгом — дхармой для 
каждой из социальных страт и было высшей добродетелью. от-
ступление от долга могло привести к нарушению кармы и воздая-
нию в виде переселения души в более низшее существо. но при 
этом существовали и предписания, адресованные каждому индусу, 
вне зависимости от варновой и кастовой принадлежности:

� дхурти — терпение, твёрдость, устойчивость;
� кшама — прощение и милосердие;
� дхама — самоконтроль и самоограничение;
� астея — неприсвоение чужого и отказ от эгоизма;
� свачхам — чистота и честность (свачхам);
� ингрийя ниграха — контроль над чувствами и сексуальной 

энергией;
� дхи — знание священных книг;
� видья — духовное знание и познание;
� акродха — свобода от гнева.
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общими для всех школ буддизма являются «пять священных 
заповедей», адресуемых каждому мирянину. Каждой из запове-
дей соответствуют свои добродетели: отказу от убийства живых 
существ — метта (любящая доброта, благожелательность, друж-
ба) и каруна (сострадание к другим людям и живым существам); 
отказу от воровства — дана (щедрость) и неккхамма (отречение 
от похоти, страстей и желаний); отказу от сексуальных преступле-
ний — супружеская верность, правильные подходы к чувственно-
сти; отказу от лжи — сачча (приверженность правде и надёжность); 
отказу от приёма опьяняющих веществ — сати (осознанность и от-
ветственность). Современными последователями индуизма каждой 
из пяти священных заповедей находятся аналоги в правах человека.

для монахов к пяти заповедям добавлялись ещё пять: отказ от 
сплетен в отношении других буддистов; отказ от превознесения 
себя и унижения других; отказ от скупости в отношении нуждаю-
щихся; отказ от злых мыслей и побуждения ко злу; отказ от кри-
тики «трёх драгоценностей буддизма» — Будды, дхармы (зако-
на, учения) и Сангхи (монашеской общины). известен также пе-
речень из восьми заповедей, используемых буддистами-мирянами 
в качестве обетов для очищения сознания. К пяти священным за-
поведям буддистский обет очищения сознания добавлял ещё три: 
отказ от приёма пищи в неустановленное правилами время; от-
каз от музыки, танцев, посещения театральных зрелищ, ношения 
украшений, использования макияжа; отказ от роскошества спален. 
К освобождению от цепи перерождений и просветлению ведут па-
рамиты — «освобождающие действия»: щедрость; соблюдение 
этики; терпение; усердие; медитация; мудрость.

Все авраамические религии признают десять заповедей, данных 
Богом Моисею. Между конфессиями существуют незначительные 
расхождения в их внутренней разбивке, что не меняет принципи-
ально общей семантической канвы предписаний. через Моисея 
народ израиля получил следующие установления:

� единобожие;
� недопущение идолопоклонства;
� недопущение произнесения имени господа всуе;
� почитание субботы;
� почитание отца и матери;
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� не убивать;
� не прелюбодействовать; не красть;
� не лжесвидетельствовать;
� не желать чужого.
В иудаизме, согласно Талмуду, ещё до Моисея семь заповедей 

были даны Богом Адаму, а потом и ною. Это был минимальный 
свод правил, предписываемый любому человеку, как иудею, так 
и неиудею. Заповеди ноя включали в себя следующие положения:

� запрет идолопоклонства;
� запрет богохульства;
� запрет убийства;
� запрет прелюбодеяния;
� запрет воровства;
� запрет употреблять в пищу плоть, отрезанную у живого жи-

вотного;
� судить справедливо.
Семь заповедей соотносились с семью днями книги Бытия. За-

прещаемые заповедями деяния распределялись от преступлений 
против Бога (первые две) к преступлениям против человека (тре-
тья — пятая) и преступлениям против животных (шестая).

для регламентации повседневного быта правоверных иудеев То-
рой устанавливалось 613 предписаний — мицвот. из них 248 запо-
ведей были предписывающие, что будто бы соотносилось с числом 
органов человеческого тела, и 365 — запрещающих, соотносимых 
с числом дней солнечного календарного года. Заповеди Торы были 
систематизированы в виде кодекса («Книга заповедей») иудейским 
средневековым богословом-талмудистом Маймонидом. В установ-
лении длинного перечня предписывающих и запрещающих запове-
дей проявилась тенденция регламентировать каждый шаг верующе-
го. Такие тенденции содержали в себе объективно угрозу подмены 
традиционных ценностей регламентом предписаний, нормой.

Пять столпов ислама составляют обязательный перечень пред-
писаний для каждого мусульманина, составляющий ядро шариа-
та. К Столпам ислама относятся: шахада — свидетельствование 
о вере в единого Бога — Аллаха и пророческую миссию Мухам-
меда; намаз — пятикратная, распределённая по времени суток мо-
литва; закят — милостыня в пользу нуждающихся; ураза — соблю-
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дение мусульманского поста; хадж — совершение паломничества 
в святые места.

исламом, как правило, называют в целом религию мусульман. 
В широком смысле это правильно. но в узком — ислам — букваль-
но «покорность» — есть предписывающая часть религии. она 
соединена с двумя другими её составляющими — иманом и их-
саном. иман есть вера, проявляемая в сердце, речах и делах. их-
сан заключается в искреннем служению Аллаху, осуществляемому 
так, как бы если верующий непосредственно видел его. Суть ихса-
на раскрывается словами пророка Мухаммеда: «ихсан — это ко-
гда ты поклонишься Аллаху так, как будто ты видишь его, но даже 
если ты не можешь видеть его — он видит тебя». Таким образом, 
предписания — собственно ислам — связаны с религиозными му-
сульманскими ценностями и производны от этих ценностей.

христианство исторически было менее, чем другие традицион-
ные религии, акцентировано на регламентирующих нормах. Счи-
талось, что ценности христианина должны быть, прежде всего, 
в его сердце, а не в предписывающих правилах. Разделение цен-
ностей и заповедей было важным шагом в истории мировой об-
щественной мысли. иисус в своих проповедях порицал саддукеев 
(законников) и фарисеев, подменивших дух религии правилами 
и догмами. «Суббота создана для человека, а не человек для суббо-
ты», — отвечал он фарисеям, пытавшимся упрекнуть его в совер-
шении в субботний день того, что, как казалось им, было запреще-
но Законом. и в субботы следует творить добро, как в другие дни. 
Важнейшими же из заповедей христос называл две: возлюбить 
господа и возлюбить ближнего как самого себя. дух любви напол-
няет живым содержанием и все прочие заповеди, тогда как при его 
отсутствии они превращаются в мёртвые правила.

Попытки введения перечня особых заповедей для христиан 
были сопряжены с разработкой катехизисов. Тенденции катехи-
зации особенно проявлялись в Римской церкви, тогда как в право-
славии были достаточно слабы. К такого рода установлениям от-
носились, в частности, пять церковных заповедей Римско-католи-
ческой церкви: участие в мессе и воздержание от работы в воскре-
сенье и религиозные праздники; исповедование не реже раза в год 
в грехах; принятие не реже раза в год в пасхальное время таинства 
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евхаристии; соблюдение предписываемых церковью постов и воз-
держаний от мясной пищи; поддержание церкви в её нуждах.

Попытки переноса церковных заповедей в православие были 
предприняты испытывавшим определённое влияние со сторо-
ны католиков, создателем Киево-Могилянского коллегиума Пе-
тром Могилой. но они так и не увенчались успехом, что само 
по себе опровергало существующий в либеральной среде стерео-
тип об имманентной авторитарности православия. Русская культу-
ра, впрочем, имела «домострой». однако появившийся в России 
в XVI веке он, как показывают исследования, являлся переносом 
в российский контекст содержания распространённых в европе 
«домовых книг».

для монашества устанавливался расширенный перечень пред-
писаний. Так, ещё в VI веке был создан устав бенедиктинцев, по-
строенный вокруг императива — «молись и трудись». Устав свя-
того Бенедикта включал 72 предписания:

  1. любить господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми сила-
ми.

  2. любить ближнего, как самого себя.
  3. не убивать.
  4. не предаваться блуду.
  5. не красть.
  6. не завидовать.
  7. не лжесвидетельствовать.
  8. Уважать всех людей.
  9. не делать другим того, чего бы мы не желали себе.
10. отвергаться самого себя.
11. Умерщвлять свою плоть.
12. не привязываться к тому, что приятно чувствам.
13. любить пост.
14. облегчать участь бедных.
15. одевать нагих.
16. Посещать больных.
17. хоронить мёртвых.
18. Поддерживать находящихся в испытании.
19. Утешать печальных.
20. чуждаться мирских нравов.



 Глава 5. Традиционные ценности: «белый ценностный пакет человечества»  | 145

21. не предпочитать ничего любви христовой.
22. не предаваться гневу.
23. не помышлять о мщении.
24. не хранить в сердце лукавства.
25. не давать ложного мира.
26. не оставлять милосердия.
27. не клясться, чтобы не оказаться клятвопреступником.
28. Быть правдивым сердцем так же, как и устами.
29. не воздавать злом за зло.
30. не терпеть неправды, но с терпением переносить ту, что бу-

дет сделана нам.
31. любить своих врагов.
32. отвечать на проклятие не проклятием, а благословением.
33. Терпеть гонение за правду.
34. не быть надменным.
35. не быть пристрастным к вину.
36. не быть жадным к еде.
37. не быть любителем поспать.
38. не быть ленивым.
39. не роптать.
40. не клеветать.
41. Полагать надежду на Бога.
42. Приписывать Богу то доброе, что найдёшь в себе.
43. В зле всегда обвинять самого себя.
44. Помнить о судном дне.
45. Страшиться ада.
46. Всеми силами души стремиться к жизни вечной.
47. Всегда помнить о смерти.
48. Всегда следить за своими поступками.
49. Быть уверенным, что Бог видит нас везде.
50. Разбивать о христа все недобрые мысли, как только они воз-

никают в сердце.
51. и открывать их старцу, опытному в делах духовных.
52. хранить уста от всякого злого слова.
53. не любить многословия.
54. не говорить праздных слов.
55. не любить слишком часто и громко смеяться.
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56. охотно внимать духовному чтению.
57. часто предаваться молитве.
58. Каждый день в молитве со слезами исповедовать Богу про-

шедшие прегрешения и впредь от них исправляться.
59. не исполнять пожеланий плоти.
60. ненавидеть свою волю. Во всём повиноваться наставлениям 

игумена, даже если — избави Бог — он противоречит себе 
делами, помня завет господень: «что они говорят, то де-
лайте, по делам же их не поступайте».

61. не стараться прослыть святым, прежде чем станешь им.
62. Каждый день исполнять жизнью заветы господа.
63. любить чистоту.
64. избегать ненависти.
65. не ревновать и не поддаваться зависти.
66. не любить споров.
67. избегать почестей.
68. Почитать старших.
69. любить младших.
70. Молиться за врагов, в любви христовой.
71. до захода солнца мириться с теми, с кем разделила нас рас-

пря.
72. никогда не отчаиваться в милосердии Божием.
Предпринимались в западном христианстве и попытки форму-

лировки главных добродетелей. Семь христианских добродетелей 
подразделялись на кардинальные, сформулированные ещё в рам-
ках разработки античной этики (благоразумие, мужество, спра-
ведливость, умеренность), и теологические, указанные в Первом 
послании Коринфянам апостола Павла (вера, надежда и любовь). 
Позже появилась другая версия семи добродетелей: целомудрие, 
умеренность, благотворительность (или щедрость), трудолюбие, 
терпение, благодарность (или доброта), смирение.

Семи добродетелям по принципу дихотомии противопоставля-
лись семь смертных грехов. целомудрию противополагался грех 
похоти, умеренности — чревоугодие, благотворительности — 
жадность, трудолюбию — лень, терпению — гнев, благодарно-
сти — зависть, смирению — гордыня. К образам смертных грехов 
обращались в своём творчестве данте Алигьери, Уильям ленгланд, 
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джеффри чосер, Эдмунд Спенсер, жак Калло, Питер Брейгель 
Старший и другие.

В эпоху постмодерна всё то, что входило в перечень семи смертных 
грехов, оказалось преподнесено в качестве добродетелей. Похоть ста-
ла трактоваться как раскрытие потенциалов сексуальности; чревоуго-
дие — как эстетика гурманов; жадность — как менеджерский подход 
и рентабельность; лень — как поиски себя; гнев — как проявление 
эмоциональных качеств; зависть — как конкуренция; гордыня — как 
адекватная самооценка и формирование чувства уверенности.

В развитии темы семи смертных грехов Махатма ганди выдви-
нул перечень Семи мировых ошибок. через него индийский мыс-
литель показывал источники произошедших ценностных подмен. 
незадолго до смерти он передал составленный перечень своему 
внуку Аруну ганди. Список Семи мировых ошибок включал сле-
дующие позиции: 

1. Богатство без труда. 
2. Удовольствие без совести. 
3. Знание без характера. 
4. Коммерция без морали. 
5. наука без гуманности. 
6. Поклонение без жертвенности. 
7. Политика без принципов. 
Арун ганди добавил к списку своего деда ещё одну, восьмую по-

зицию — «права без обязанностей».

Заповеди и добродетели в идеологиях 
и национальных культурах

В новое время выдвигаются списки добродетелей, соотносимых 
с соответствующими национальными культурами. Так, свой пере-
чень добродетелей выдвинул один из отцов-основателей США Бен-
джамин Франклин. Предложенный им список из тринадцати добро-
детелей опирался на личный жизненный опыт составителя:

  1. Воздержность: «не ешь до отупения, не пей до опьянения».
  2. Молчаливость: «говори лишь то, что может послужить 

на пользу другим или тебе самому».
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  3. любовь к порядку: «Пусть для каждой твоей вещи будет 
своё место; пусть для каждого твоего дела будет своё вре-
мя».

  4. Решительность: «Решай делать то, что должно; а то, что ре-
шил, выполняй неуклонно».

  5. Бережливость: «Позволяй себе только те расходы, что при-
несут пользу другим или тебе самому; ничего не растрачи-
вай попусту».

  6. Трудолюбие: «не теряй времени; всегда будь занят чем-ни-
будь полезным; отменяй все необязательные дела».

  7. искренность: «не прибегай к пагубному обману: пусть 
мысли твои будут невинны и справедливы; а если говоришь, 
то пусть такими же будут и слова».

  8. Справедливость: «никогда не обижай людей, причиняя им 
зло или не делая добра, как велит долг».

  9. Умеренность: «избегай крайностей; не держи обиды за 
причинённое тебе зло, даже если думаешь, что оно того за-
служивает».

10. чистоплотность: «не допускай ни малейшей грязи ни на 
себе, ни в одежде, ни в доме».

11. Спокойствие: «не волнуйся из-за пустяков, из-за происше-
ствий мелких либо неизбежных».

12. целомудрие: «Похоти предавайся редко, единственно для здо-
ровья или для продления рода; не допускай, чтобы она привела 
к отупению или к слабости, либо лишила душевного покоя или 
бросила тень на доброе имя твоё или чьё-либо ещё».

13. Кротость: «Следуй примеру иисуса и Сократа».
В версии Франклина — надо быть добродетельным, чтобы яв-

ляться успешным. Фактически — практическое представление 
теории разумного эгоизма. Такой подход, вероятно, мог родиться 
только на американской почве. Феномен добродетелей Франклина 
чётко соотносился с ранней стадией генезиса капиталистического 
общества и этикой буржуазии.

другой вариант перечня добродетелей был выдвинут в XVIII сто-
летии в Пруссии. он соотносился с немецким культурным контек-
стом и политикой королей Фридриха Вильгельма I и Фридриха Ве-
ликого. В список прусских добродетелей были включены:
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� искренность;
� скромность (символом скромного поведения являлся васи-

лёк — любимый цветок германского императора Вильгельма I);
� усердие;
� послушание;
� прямолинейность;
� чувство справедливости (по формуле «Каждому своё»); бо-

гобоязненность;
� твёрдость;
� храбрость;
� любовь к порядку;
� дисциплинированность;
� чувство долга;
� пунктуальность;
� честность;
� самоотверженность («Кто поклялся на флаге Пруссии, себе 

не принадлежит»);
� бережливость;
� мужество («Учись страдать, не жалуясь»);
� верность;
� неподкупность;
� субординация;
� сдержанность («Будь больше, чем кажешься»);
� надёжность.
Речь шла, по сути, о подготовке лояльного короне подданного, 

храброго солдата и ответственного чиновника.
Существовали и варианты создания списка добродетелей в со-

отнесении с конкретной идеологией. наиболее известный при-
мер такого рода — принятие в 1961 году XXII съездом КПСС 
Морального кодекса строителя коммунизма. По признанию раз-
работчиков, создавая этот документ, они обращались в том числе 
к религиозным заповедям. и это во время «хрущёвской оттепе-
ли» — одного из наиболее масштабных атеистических наступле-
ний на религию! Положения Морального кодекса были названы 
в новой Программе КПСС нравственными принципами. Строите-
ли коммунизма должны были придерживаться следующих ориен-
тиров:
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� Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической 
Родине, к странам социализма.

� добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот 
не ест.

� Забота каждого о сохранении и умножении общественного 
достояния.

� Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к на-
рушениям общественных интересов.

� Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за 
всех, все за одного.

� гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: 
человек человеку друг, товарищ и брат.

� честность и правдивость, нравственная чистота, простота 
и скромность в общественной и личной жизни.

� Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
� непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестно-

сти, карьеризму, стяжательству.
� дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к на-

циональной и расовой неприязни.
� нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы на-

родов.
Свои перечни моральных принципов формулировали сообразно 

со своей идеологией и националисты. Такого рода документ об-
наруживается и в истории украинского нацизма. ещё в 1904 году 
видным идеологом украинства николаем Михновским для Укра-
инской народной партии был разработан соответствующий кате-
хизис. Получив название «десять заповедей УнП», он апеллиро-
вал к десяти библейским заповедям, но устанавливал принципы, 
сущностно им противоположные. для понимания генезиса, нациз-
ма на Украине, уходящего ещё во времена Российской империи, 
целесообразно воспроизвести этот документ:

1. одна, единая, неделимая, от Карпат и до Кавказа независи-
мая, свободная, демократическая Украина — республика ра-
бочих людей.

2. Все люди — твои братья, но москали, ляхи, венгры, румыны 
и евреи — это враги нашего народа, пока они господствуют 
над нами и обирают нас.
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3. Украина — для украинцев! итак, выгони отовсюду с Украи-
ны чужаков-угнетателей.

4. Всегда и везде используй украинский язык. Пускай ни жена 
твоя, ни дети твои не оскверняют твой дом языком чужаков-
угнетателей.

5. Уважай деятелей родного края, ненавидь врагов его, прези-
рай оборотней-отступников — и хорошо будет всему тво-
ему народу и тебе.

6. не убивай Украину своим равнодушием к всенародным ин-
тересам.

7. не становись ренегатом-отступником.
8. не обворовывай собственный народ, работая на врагов 

Украины.
9. Помогай своему земляку прежде всех, держись в центре то-

варищей.
10. не бери себе жену из чужаков, поскольку твои дети будут 

тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, поскольку 
ты даёшь им силу и отвагу, не создавай союзы с угнетателя-
ми нашими, поскольку будешь предателем.

Соответствующий пример показывает, что аксиологический 
спектр крайне широк и есть ценностные платформы, с традицион-
ными ценностями несовместимые.

При этом необходима оговорка, что различные перечни добро-
детелей неправильно было бы считать списками ценностей. доб-
родетели — это деятельное проявление принятия соответствую-
щих ценностей — действия или запрет действий. от ценностей 
производны добродетели, от антиценностей — грехи.

Анализ традиций разных стран и народов привёл к выдвижению 
следующего пакета традиционных ценностных ориентиров.

Родина

Родина — важнейший архетипический символ любого наро-
да. образ Родины в семантике большинства культур связан с об-
разом матери. Родина есть прародительница народа, давшая ему 
жизнь. народ, соответственно, должен защищать свою прароди-
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тельницу. Традиция представления Русской земли через материн-
ский облик в отечественной традиции утвердилась ещё в средне-
вековой Руси. В Российской империи использовалась семантика 
России-матушки. часто она давалась в сочетании с образом ца-
ря-батюшки. В СССР материнские коннотации образа Родины 
возрождаются с середины 1930-х годов в связи с формировани-
ем советской системы патриотизма. особой эмоциональностью 
наделялся образ Матери-Родины в изобразительном искусстве 
периода Великой отечественной войны. Уже в первые дни вой-
ны художником ираклием Тоидзе был создан получивший все-
мирную известность плакат «Родина-Мать зовёт!». Впослед-
ствии по проекту евгения Вучетича в Волгограде была установле-
на скульптура «Родина-Мать зовёт!», ставшая одним из главных 
символов Победы.

если Родина традиционно ассоциировалась с образом мате-
ри, то отечество — с отцом. Философы говорят о двух проекциях 
России: горизонтальной — Родина и вертикальной — отечество. 
Родина — это страна, отечество — государство. В этих двух ипо-
стасях существует народ российский. и Родина, и отечество есть 
сакральные основы его бытия.

Родина у человека, сообразно с традицией, может быть только 
одна. две Родины или три Родины — это абсурд и кощунство по 
отношению к самому понятию «Родина». Таким же абсурдом яв-
ляется разделение Родины и исторической Родины. история стра-
ны неотделима от Родины. Вне зависимости от своего этническо-
го происхождения человек может иметь только одну историю род-
ную — ту, которая относится к его Родине как стране, с которой 
сопряжена его идентичность.

Сакрализация Родины в традиции противостоит пониманию 
Родины как страны, где человек себя чувствует наиболее комфорт-
но. Показателен в этом отношении диалог, приводимый в выдаю-
щемся советском фильме «Александр невский» 1938 года между 
сторонниками защиты Русской земли от немцев и пронемецкой 
партией:

— да стой, какая тебе Русская земля? где ты её видала? Каж-
дый сам за себя стоит. где спать легла, там и Родина.

— Врёшь, собака!
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— Всякий гад на свой лад. не корми меня тем, чего я не ем. 
им, богачам, всё едино: кто мать, кто мачеха. где барыш, там тебе 
и родная земля. А нам, малому люду, под немцем смерть верная.

«измена Родине» — такая формулировка содержалась в Уго-
ловных кодексах РСФСР 1934 и 1960 годов. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации формулировка изменена: вместо понятия 
«измена Родине» используется менее эмоционально нагружен-
ное — «государственная измена». очевидно, что в свете обра-
щения к традиционным ценностям слово «Родина» должно быть 
возвращено в российское законодательство.

Патриотизм, то есть любовь к своему отечеству, был объявлен 
Президентом национальной идеей России. национальной идеей 
также является служение отечеству (подробнее см.: Иерусалим-
ский Ю. Ю., арх. Сильвестр (Лукашенко). Концепция националь-
ной идеи // изборский клуб. 2017. № 1 (47). С. 58–61). Важно при 
этом указать, что ценностно противостоит патриотизму и служе-
нию отечеству. ценностной антитезой выступает космополитизм. 
В современном российском случае до 2022 года сложилась абсурд-
ная и, вероятно, беспрецедентная ситуация, когда можно быть од-
новременно и патриотом, и космополитом.

Распространение космополитизма является важнейшим из неси-
ловых способов десуверенизации. если нет цивилизационно-иден-
тичных ценностей, то не может быть и цивилизационно-идентично-
го суверенного государства. Космополитизм в российском вариан-
те — это, по сути, западничество, а по отношению к государству — 
режим внешнего управления. но за ширмой западничества, и это 
с очевидностью прослеживается через всю российскую историю, 
скрывается другой феномен — россиефобия. По сути, это диктату-
ра меньшинства, а в целевом отношении к государству — этноцид 
по отношению к собственной культуре и собственному народу.

Становится очевидной необходимость организации целевой 
борьбы против космополитизма. Борьбы не столько в виде поли-
тических репрессий против космополитов (до того момента, как 
космополиты не превратились в «пятую колонну»), а их идейного 
разоблачения.

Распространённый историографический стереотип заключает-
ся в узкой локальности крестьянских интересов. В дни социальных 



 154 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

смут, борясь за оружие, крестьянин доходил не далее, чем до пре-
делов своей волости. общегосударственные всероссийские про-
блемы будто бы вытеснялись в его сознании конъюнктурой соб-
ственных практических забот. действительно, именно так кре-
стьянин себя и вёл, как во время казацких походов на Москву, как 
и в период гражданской войны.

однако при столкновении с внешними противниками Рос-
сии ситуация принципиально менялась. Формировались народ-
ные ополчения, готовые жертвовать собой «за веру, царя и оте-
чество». народный бунт почти всегда был направлен против кон-
кретных персоналий, но не государственности. Бытие человека 
осознавалось в прочной связи с бытием государства. ценностный 
ориентир защиты Родины был всегда важнейшей категорией на-
циональной аксиологии. Приводимые ниже филологемы позволя-
ют зафиксировать важность патриотической компоненты русско-
го традиционного сознания и понимания необходимости крепить 
оборону:

«Кто за Родину дерётся, тому и сила двойная даётся»;
«Кто Родину любит, тот врага рубит»;
«Родину-мать умей защищать»;
«Мала птица, а и та своё гнездо бережёт»;
«лучше врага бить, чем битым быть»;
«Кто наступит на землю русскую, оступится»;
«Врагу солнца не погасить, русский народ не победить»;
«Мы врагов били, бьём и будем бить; так мы жили, живём и бу-

дем жить»;
«В своём гнезде и ворона глаза коршуну выклюет»;
«на своём пепелище и курица рогата»;
«Всяк держи свои рубежи»;
«У своего гнезда и ворона орла бьёт»;
«одна у человека родна мать, одна у него и Родина»;
«человек без Родины, что соловей без песни»;
«отечество тебе и колыбель, и могила»;
«Родной куст и зайцу дорог»;
«Родная сторона — мать, а чужая — мачеха»;
«Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет»;
«Враг, что волк: без зубов не бывает»;
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«Шилом медведя не одолеешь»;
«С медведем дружись, а за топор держись»;
«нет обороны — заклюют и вороны»;
«Близ границы не строй светлицы, строй башенку»;
«Тайный враг страшнее явного»;
«Враг не свищет, когда его ищут»;
«У всякого таракана своя щёлка есть»;
«не велик червяк, велик вред от него».

Религия, религиозная вера

истории неизвестно ни одного этноса, чей исторический гене-
зис осуществлялся бы на внерелигиозной основе. Речь идёт о ре-
лигиях в широком понимании, включающем и даосизм, и конфуци-
анство, и буддизм, не содержащих представления о Боге (богах), 
но имеющих общие дефиниционные составляющие: веру, культ, 
организацию верующих. Этимологически оно восходит к латин-
скому religion — «связь», указывая, с одной стороны, на верти-
кальную связь с миром трансцендентного, а, с другой, на горизон-
тальную интеграционную связанность религиозной общности.

любая цивилизационная общность выстраивалась на фундамен-
те религии. Религия являлась мировоззренческим источником тра-
диции. Все традиционные ценности являлись и ценностями рели-
гиозными.

Важна при этом оговорка, что с традиционными ценностями со-
пряжены традиционные религии. Религиозные доктрины перио-
дов модерна и постмодерна часто оказываются в прямой оппо-
зиции к традиционным ценностям и часто выступают религиями 
греха. В США открыто действуют сегодня религиозные органи-
зации сатанистов. Сатанизм, более того, преподаётся в американ-
ских школах. Пока, впрочем, как факультатив. но слово пока здесь 
ключевое… Зафиксирована религиозная организация, где в каче-
стве бога позиционируется искусственный интеллект.

Признавая существование Бога и будучи логически последова-
тельным, следует признать, что все существующие сферы обще-
ственного жизнеустроения России и мира вступают в противо-
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речие с принципами божественного миропорядка. Слова христа 
о невозможности служить одновременно Богу и маммоне отра-
жают системное противоречие между религиозными ценностями 
и ценностями, взятыми за основу современного мироустроения. 
В этом отношении само обращение к Богу, если это не конфор-
мистский вариант религиозности (этот вариант получил распро-
странение в российской псевдоправославной элите), даёт основа-
ния для преобразования мира на началах духовности.

Религиозная вера не тождественна, как часто представляют ли-
беральные критики типа А. г. невзорова, обскурантизму. Совре-
менные достижения в сфере науки подтверждают многие положе-
ния религиозного познания. Препятствия к сближению позиций 
науки и религии сегодня обусловливаются не столько гносеологи-
ческими причинами, сколько инертностью мышления.

Религия нуждается в соотнесении выработанных столетия-
ми прежде учений с данными современной науки. Сегодня одной 
апелляции к откровениям недостаточно. нужна научная аргумен-
тация и верификация религиозных положений. необходим пере-
вод языка символов, аллегорий и притч, ключ к которому частично 
утрачен, на язык, доступный для понимания современного челове-
ка. охранительная позиция религии объясняется боязнью утраты 
в результате принятия ложных направлений поиска смыслообра-
зующего ядра, соединяющего человека с Богом. и эти опасения 
были не напрасны, имея в виду определённые ошибочные выводы, 
сформулированные секулярной наукой. но сегодня, когда когни-
тивное ядро религий прочно идентифицируется, актуализируются 
задачи совершения нового шага в религиозном познании.

для науки религия необходима как фундамент непротиворечи-
вого объяснения накопленных к настоящему времени эмпириче-
ских данных. Прежняя когнитивная парадигма, связанная мето-
дологически с секулярным периодом в истории науки, оказалась 
на сегодня неудовлетворительна. именно признание факта суще-
ствования Бога оказывается выходом, снимающим противоречия 
между теорией и феноменологией.

У религии и науки в современном мировом познавательном дис-
курсе обнаруживается всё более явственно общий идейный против-
ник. В таком качестве предстаёт постмодернизм. Это псевдонаука, 
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псевдорелигия, псевдофилософия. По отношению к науке постмо-
дернизм заявляет об относительности эмпирического знания, по от-
ношению к религии — об относительности таких категорий, как 
добро и зло. Подрываются, таким образом, сами основания познава-
тельной практики. данный вызов обусловливает скорейшее заклю-
чение союза между наукой и религией против общего противника.

В основании российского цивилизационогенеза находилось 
принятие государством и народом православия. Православие 
сформировало исторически мировоззренчески-ценностную плат-
форму российской цивилизации, и устранение этой платформы 
означало бы обвал и всего цивилизационного здания. неслучайно 
в фокусе атак противников России всех мастей оказывается имен-
но православие.

история православия в России фактически совпадает с истори-
ей российской государственности. В этом отношении российский 
цивилизационогенез оказывается историческим выражением пра-
вославной ценностной матрицы. неслучайно основоположники 
цивилизационного подхода маркировали Россию как «православ-
ную цивилизацию».

Сформулированная в эпоху модерна теория светского государ-
ства привела в реалиях к практике искусственного отделения цер-
кви от решения задач нравственного воспитания человечества. од-
нако далеко не все государства мира пошли по пути радикального 
секуляризма. не является универсальным и сам принцип светско-
сти, закреплённый в меньшей части мировых Конституций. Зача-
стую за ширмой светскости стоят силы, придерживающиеся ре-
лигий, не связанных с традиционной для соответствующих госу-
дарств религиозностью.

Религиозная принадлежность выступала в традиционном об-
ществе в качестве основного идентификационного параметра 
большой групповой принадлежности. национальный вопрос яв-
лялся для русского народа преимущественно вопросом сохране-
ния собственной веры. Православие было эквивалентно понятию 
«русская вера». греческая же религия в массовых народных пред-
ставлениях — это нечто иное. из этого представления проистека-
ло противопоставление «еллинства» (эквивалент фарисейства) 
и «Святой Руси».
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ниже приводится подборка филологем, отражающих историче-
ски выработанное русским народом отношение к религии и Богу:

«Русский Бог велик»;
«Велик Бог русский и милосерд до нас»;
«жив Бог, жива душа моя»;
«жить — Богу служить»;
«человек ходит — Бог водит»;
«нужен путь — Бог правит»;
«Бог пути кажет»;
«человек гадает, а Бог совершает»;
«Без Бога не до порога»;
«С Бога начинай и господом кончай»;
«Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто же, 

кроме него»;
«С верой нигде не пропадёшь»;
«Вера спасает»;
«Вера животворит»;
«Вера и гору с места сдвинет»;
«на Бога надейся, а сам не плошай!»;
«Богу молись, а в делах не плошись!»;
«Богу молись, а добра ума держись!»;
«Богу молись, а к берегу гребись!»;
«Менять веру — менять и совесть»;
«не торопись, сперва Богу помолись»;
«любое дело, благословясь, не грех»;
«что бы ни прошло, всё молись»;
«Кто, перекрестясь, работает, тому Божия помощь»;
«С молитвой в устах, с работой в руках»;
«лихо думаешь — Богу не молись».

любовь

В христианской традиции любовь является важнейшей из всех 
социальных ценностей. Только в христианстве существует фор-
мулировка «Бог есть любовь». дословно этот фрагмент нового 
Завета звучит следующим образом: «любовь от Бога, и всякий лю-
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бящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть любовь». Традиционные сообщества, 
стоящие на других религиозных платформах, также отводят любви 
ключевую роль в социальном строительстве. Без любви невозмож-
ны религия (любовь к Богу), общество (любовь к ближнему), госу-
дарство (любовь к Родине), семья (любовь супружеская и любовь 
родительская между детьми). не будет преувеличением сказать, 
что вся мировая культура выстраивалась на стержне темы любви.

В древности выделялось несколько уровней любви. У древ-
них греков для обозначения различных типов любви использова-
лось четыре понятия: эрос — любовь романтическая; филия — 
любовь-дружба; сторге — любовь-нежность; агапе — любовь 
жертвенная, связанная с высшим идеалом. Все они важны для по-
строения здания общества. При этом греки говорили и о разно-
видностях псевдолюбви, подменяющей подлинные ценности: лю-
дус — половое влечение; мания — ревность и страсть, доводящие 
человека до безумства; прагма — рассудочные отношения, при ко-
торых любовь используется как ширма для извлечения выгод.

Противоположностью любви во всех её категориальных про-
явлениях является ненависть. если любовь принимать за тради-
ционную ценность, то ненависть следует считать антиценностью. 
любая правильно организованная социальная система не сможет 
функционировать при отношениях взаимной ненависти между 
людьми. любовь скрепляет социальные связи, ненависть разруша-
ет. Рост различного рода фобий в современном мире есть прямой 
путь в хаос войны всех против всех.

Выгода и интерес также не могут заменить отношений люб-
ви. Модель рынка как система без любви в этом смысле обречена 
на кризис.

христос в нагорной проповеди шёл даже дальше заповеди люб-
ви к ближнему. он говорил о любви абсолютной, распространяе-
мой даже на врагов. «Вы слышали, — обращался он к народу, — 
что было сказано: «возлюби ближнего твоего и возненавидь вра-
га твоего». я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь 
за тех, кто гонит вас, чтобы стать вам детьми отца вашего, Кото-
рый на небесах; ибо он являет солнце Своё над злыми и добрыми 
и посылает дождь для праведных и неправедных. Ведь если вы бу-
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дете любить тех, кто вас любит, какая у вас заслуга? Разве мытари 
не делают того же? и если вы дружелюбны только со своими, что 
в том особенного? Разве язычники не делают того же? Вы будьте 
совершенны, как совершен отец ваш небесный».

и этот подход брался за основу политики России как государ-
ства-цивилизации, обращённого к миру. Борясь с врагами, Россия 
руководствовалась идеологией спасения этих врагов. Воюя с объ-
единённой наполеоном европой, Российская империя ставила пе-
ред собой цель спасти европейцев от узурпатора. Столкнувшись 
с невиданным врагом в лице фашистской германии, Советский 
Союз видел свою миссию в освобождении тех же немцев от нациз-
ма. Памятник советского солдата с немецкой девочкой на руках 
в Трептов-парке — это памятник жертвенной любви. и сегодня, 
сражаясь против Вооружённых сил Украины, русский солдат вою-
ет за украинский народ. о любви писал и Ф. и. Тютчев, оппонируя 
в 1870 году (год Франко-прусской войны) Бисмарку в стихотворе-
нии «единство»:

«из переполненной господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней…
«единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней…».

Современный либерализм, наряду с другими великими цен-
ностями человечества, дезавуировал и ценность любви. любовь 
в своём историческом становлении понималась как преодоле-
ние исключительно биологического подхода к естественному 
воспроизводству. люди влюбляются, создают семьи не только 
из-за биологического влечения, но и, в первую очередь, духов-
ной комплиментарности. однако сегодня любовь фактически 
подменена понятием «секс» и отождествляется с ним. Слово-
употребление «заняться любовью» наглядно иллюстрирует про-
изошедшую проблему. на дискредитацию чувства любви рабо-
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тает в настоящее время вся пропагандистская машина нового 
мирового порядка — голливудизированный кинематограф, ин-
тернет, реклама. нравственное государство, наряду с решением 
других фундаментальных задач антропологического строитель-
ства, должно восстановить в своём высоком ценностном значе-
нии и чувство любви. не просто восстановить, но и создать усло-
вия для развития этого чувства и установить цензурные запреты 
на его дискредитацию.

жизнь

Традиция не отвергает ценности жизни. напротив, в ней от-
стаиваются принципы жизненной целостности. Противопо-
ставление жизни и смерти составляет основу культурных кодов 
любого сообщества и проходит красной нитью через народную 
культуру.

человеческое общество воспринималось в традиции живым ор-
ганизмом. С позиции традиционных ценностей следует отноше-
ние к обществу как к живой системе, адаптированной к определён-
ной среде — цивилизационное пространство, изменить природу 
которой по методу инжиниринга невозможно. на этом противо-
речащем живой системе России инжиниринге провалился экспе-
римент её либерального западнического реформирования.

история человечества представляет собой часть мегаэволюции 
жизни. Биологический уровень жизни с момента появления че-
ловека дополняется социальным. Социальная компонента жизни 
в соотношении с биологической исторически возрастала. над со-
циальным формировался ещё более высокий уровень жизни — ду-
ховный. В религиозной традиции он соотносился с перспективой 
обожения человека.

Традиционное христианство рассматривало различные формы 
жизни в их иерархической проекции. духовная жизнь ставилась 
однозначно выше биологической. но это не означало абсолютно-
го отрицания ценности материального мира. христос явился в те-
лесном облике человека. его природа двухосновна. Биологическое 
должно подчиняться духовному, тело управляться душой.
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Материя и дух не противопоставлялись друг другу, а соподчи-
нялись иерархически. Применительно к земному бытию человека 
утверждалась невозможность жизни только в духовном проявле-
нии, не связанном с телесным существованием. Вместе с тем, духу 
отдавался приоритет как ориентиру развития христианской лич-
ности.

человеческая жизнь в противоречии с либеральными утверж-
дениями являлась одной из высших ценностей традиционного об-
щества. отнять жизнь у человека рассматривалось тяжелейшим 
преступлением. Показательно в этом плане отсутствие смертной 
казни в древней Руси вплоть до конца XIV века. для того, чтобы 
на лишение жизни человека пошло государство, нужны угрозы та-
кого уровня, что невынесение смертной казни оказывалось ещё 
большим злом, чем лишение жизни преступника. Совершенно 
оправданно и поддержано международным сообществом было вы-
несение смертного приговора нюрнбергским трибуналом нацист-
ским преступникам. Это был символический акт, показывающий, 
что совершённые нацистами злодеяния являются преступлением 
против всего человечества, и они столь велики, что не заслужива-
ют никакого снисхождения.

В перспективе строительства нравственного государства смерт-
ная казнь должна быть, безусловно, отменена. но запрет и морато-
рий на её применение сегодня наносит вред обществу, усиливает 
криминальность, приводит в итоге к торжеству зла. характерно, 
что в рамках советской истории, исходя из высших гуманисти-
ческих ориентиров, дважды предпринимались попытки полной 
отмены смертной казни — при ленине в 1917 и при Сталине 
в 1947 году. однако в обоих случаях обстоятельства заставляли 
восстанавливать её применение. для сдерживания распоясавшего-
ся криминалитета и экстремистов-человеконенавистников смерт-
ная казнь за тягчайшие преступления должна быть восстановлена. 
Мораторий на её применение, введённый по требованию Запада 
для угождения западным ревнителям либерализма, сегодня поте-
рял актуальность и ввиду новой конфронтации. В восприятии на-
рода серийному убийце, насильнику — растлителю малолетних, 
изменнику Родины, нанесшему ущерб её обороноспособности, 
жизнь оставлена быть не может.
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государство, государственное  
и общественное служение

Существуют два подхода к государству: узкий — как к институ-
там власти и широкий, в версии разделяемой ПнТ, — как к соци-
альной оболочке организации общества. часто они смешиваются, 
и это смешение используется в антигосударственной пропаганде. 
Традиционно в этой пропаганде используется приём противо-
поставления государства и человека или государства и общества. 
но государство и общество неразрывно связаны между собой как 
форма и содержание и не могут быть противопоставляемы друг 
другу. Такое противопоставление было бы противопоставлением 
самому себе. Каждая часть общества выполняет те или иные госу-
дарственные функции. При обрушении государства, как показал, 
в частности, опыт распада СССР, пострадало и общество в его 
большинстве и конкретные люди — человек.

либералы заявляют о нетождественности любви к Родине 
и любви к государству. однако без государства суверенное суще-
ствование страны невозможно. Поэтому государство, равно, как 
и народ, и территория, составляют триадную основу того, что яв-
ляется страной и на что в совокупности и распространяются па-
триотические чувства.

Понимание природы государства через призму традиционных 
ценностей отличалось от его современного политологического 
понимания. В применении современного категориального аппа-
рата с ним более всего соотносится категория «государство-ци-
вилизация». В настоящее время в мире существует более двухсот 
национальных государств, тогда как число цивилизаций значитель-
но меньше. Соответственно, существует ряд государств, реали-
зующих миссию соответствующих цивилизаций, представляющих 
собой ядро цивилизационных систем. Это государства-цивилиза-
ции, к числу которых относится и Россия. государства-цивилиза-
ции принципиально отличаются и от государств-наций (основной 
субъект государствогенеза — нация), и от современного типа го-
сударств-корпораций (основной субъект — правящий клан). го-
сударство-цивилизация выстраивается на многоэтнической осно-
ве, где различные народы и социальные группы объединяются во-
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круг определённого ценностно-мировоззренческого ядра, состав-
ляющего идентичность соответствующей цивилизации. именно 
так изначально в своей истории и формировалось российское го-
сударство. Будучи государством-цивилизацией, Россия, помимо 
национального интереса, которым руководствуются государства-
нации, должна нести особую российскую цивилизационную мис-
сию миру.

несмотря на использование Президентом понятия «государ-
ство-цивилизация», ни цивилизационная миссия России не заяв-
лена, ни её цивилизационная идентичность не определена, ни сама 
идея особого цивилизационного пути развития не получила отра-
жения ни в образовании, ни в государственной управленческой 
практике.

С начала нового времени доминирующее положение в обще-
ственном дискурсе занял подход, устанавливающий разграни-
чение государства и большинства общества. отношения между 
ними складываются либо в форме конфликта, либо вынужден-
ного консенсуса. Снятие же противоречий между государством 
и обществом виделось по этой логике либо в разгосударствле-
нии, либо, как в случае апологии неравенства, поддержании ди-
станции между элитой и массами. Здесь сходились позиции и со-
циалистов, и либералов, и даже части националистов. отмирание 
государства рассматривалось как желаемый социальный ориен-
тир будущего.

В рамках традиции использовались иные версии государство-
генеза, акцентировавшие не конфликтные, а солидаризационные 
отношения. государство в этой трактовке оказывается не проти-
вопоставляемым обществу институтом, а особой формой обще-
ственного бытия. ещё к античным временам относится формиро-
вание теории государства как «большой семьи». Аристотель рас-
сматривал государственную власть как развитие отцовской власти. 
его цель — общее благо. Примерно также в качестве разросшей-
ся семьи понимал государство и Конфуций. «государство, — 
учил он, — это большая семья, а семья — это маленькое государ-
ство…». Концепт государства-семьи активно развивался в син-
тоистском учении «кокутай» (буквально «тело государства»). 
Традиции трактовки государства как «большой семьи» обнару-
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живаются в литературных памятниках каждой из цивилизаций. 
из признания государства семьёй следовало противоестествен-
ность конфликта государства и общества. Речь могла идти о гар-
монизации государственно-семейных отношений, но не о ревизии 
института государства.

оппоненты указывали на архаичность и мифологичность кон-
цепта «большой семьи». но чем менее мифологична была, к при-
меру, сюжетная линия договорной теории. гоббсовское сверхсу-
щество левиафан прямо заимствовалось из мифологии. да и сам 
общественный договор был не историческим прецедентом, а алле-
горией. история не даёт сведений ни об одном реально заключён-
ном общественном договоре.

Между тем, теория «большой семьи» по мере развития обще-
ственных наук соответствующим образом модернизировалась. 
В своём модернизированном виде она представляла развитие кон-
цепта, согласно которому государствогенез был сопряжён с со-
циогенезом, переходом от родовых к более сложным социальным 
отношениям. Установление основных факторов этого перехода 
могло быть различное: демографических — рост численности на-
селения, экономических — разделение труда, когнитивных — изо-
бретения периода неолитической революции, социальных — раз-
витие системы табу и другие.

В отечественной исторической науке (в т. ч. в науке советско-
го периода), в полемике с теорией «норманнского завоевания», 
тоже использовалась в значительной мере аргументация теории 
«большой семьи». Получался парадокс — общее объяснение 
происхождения государства в советской историографии связы-
валось с классовой борьбой — конфликтом, тогда как происхож-
дение русского государства (древней Руси) объяснялось в рам-
ках солидаризационной парадигмы бытия восточнославянских 
племён.

Фактически каждая цивилизационная общность имеет свою спе-
цифичную семантику того, что нами принято определять государ-
ством. Пытаясь кластеризовать существующие в разных культурах 
подходы к раскрытию феноменологии государства, С. г. Кирдина-
чэндлер использовала метафоры — граната и виноградной гро-
зди. Метафора граната выражает идею цельности, виноградной 
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грозди — индивидуумности. Это как раз различия между грана-
том — русским обществом и виноградной гроздью — западным 
социумом.

Русское «государство» и латинское «state» — это также раз-
личные культурные феномены. «State» сопряжено этимологи-
чески со словами статут и статус. Эта сопряжённость указывает 
на два аспекта генезиса понятия state: юридический (статут) и эли-
тарно-иерархический (статус). доминанта юридической формы 
действительно отличала модель государства цивилизации Запада.

Русское «государство» имело иные этимологические основа-
ния. государство связано с понятием «государь», и без госуда-
ря государство не мыслилось. Этимологическую же основу сло-
ва государь составляют слова господь и Суд. Речь шла о высшем 
суде — Суде господа, функции которого до наступления по-
следних времён осуществляет государь с помощью подчинённой 
ему силы — государства. на Западе это определялось как авто-
кратия, а то и как деспотия. но для русского самосознания под-
линное государство должно быть именно таким, выстраиваемым 
сверху вниз — от Бога к фигуре государя и от фигуры государя 
к народу.

В славянском мире в качестве эквивалента государству исполь-
зуется понятие «держава». В русском языке слова государство 
и держава выступают как синонимы, хотя их этимологическая 
семантика различны. держава производна от глагола держать, 
то есть владеть, удерживать территорию. Слово держава сопряга-
лось таким образом с удерживаемыми соответствующей общно-
стью землями. Властная вертикаль в державе, в отличие от государ-
ства, не была имманентно задана, и потому в выстроившей мощ-
ную государственную систему России получило преобладание 
именно слово государство, тогда как у большинства других славян-
ских народов — держава.

Современные учебники политологии исходят из того или ино-
го общего определения государства. оно считается правильным. 
его и воспроизводят студенты на зачётах и экзаменах. но в раз-
ных культурных контекстах, как мы показали выше, определения 
государства могут быть различны. Соответственно, различаются 
и государственные функции. Можно выделить следующий ряд су-
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ществующих культурно-исторических и теоретических подходов 
к раскрытию того, что есть государство:

1. институт, управленческий аппарат;
2. Сакрализованное пространство (Земля, территория, страна);
3. Сакрализованная общность людей;
4. Власть, институция, обладающая монополией на насилие, 

форма отношений «господство — подчинение»;
5. цивилизованное сообщество, живущее по закону, в отличие 

от нецивилизованных сообществ, живущих по традиции, пра-
ву сильного, авторитету вождя и т. п. (ключевой признак — 
цивилизованность);

6. отношения между царём (помазанником Божьим) и наро-
дом;

7. отражение небесного эйдоса (небесный иерусалим, небес-
ная Россия), мандат, данный свыше;

8. целевая функция, организация в масштабах страны, создан-
ная для той или иной цели.

Соответственно, когда мы говорим о государстве и предписы-
ваем функции, которые им должны выполняться, первоначально 
следует задуматься о том, чем для соответствующего культурного 
контекста оно является. и, возможно, приписываемые ему функ-
ции окажутся совсем неуместными, и функционал его в целом ока-
жется иным.

ценность государства определяла этический императив го-
сударственного служения. Каждый должен выполнять свой долг 
на службе отечеству. Этот долг мог иметь различные профес-
сиональные выражения. Выполнение своего профессионального 
долга являлось самостоятельной ценностью и важной составляю-
щей идентичности человека. человек гордился своей профессией 
и принадлежностью к соответствующему профессиональному со-
обществу.

«Служу отечеству» или «Служу Российской Федерации» 
(лучше бы было использовать в этой фразе служение России, так 
как федералистская модель устроения здесь не главное) — кля-
нутся, согласно уставу воинской службы, военнослужащие. но та-
кую присягу могли бы давать и все иные граждане России. Каждый 
на своём месте и посту служит отечеству.
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Суверенитет

Понятие «суверенитет» вошло в широкий обиход в новое вре-
мя благодаря жану Бодену. но это не даёт оснований считать, что 
ценность суверенитета в традиционном обществе отсутствовала. 
Быть государству независимым от иных государств — эта позиция 
имела принципиальное значение для всех цивилизационных сооб-
ществ. для отражения независимого существования использовали 
вместо понятия «суверенитет» другие слова, что принципиаль-
но сути дела не меняло. В русском политическом языке для этого 
использовали понятие «самодержавие». Понятия самодержавие 
и самодержец оказались исторически извращено, и в таком извра-
щённом виде они попали в учебники. Самодержцем стали считать 
автократора, а самодержавие преподноситься эквивалентом авто-
ритаризма или даже деспотизма. В действительности же под само-
державной властью понималась независимость государя от чье-
го бы то ни было волеизъявления, то есть суверенитет, а не авто-
кратию.

другое дело, что исторически субъектом суверенной поли-
тики, то есть самодержцем на Руси выступал царь, равно, как 
в то же самое время в европе — короли соответствующих госу-
дарств. если же трактовать самодержавность как автократичность, 
а не как суверенность, российская идеологическая триада (право-
славие — самодержавие — народность) окажется просто абсур-
дом. Получится при таком прочтении, что идеология России со-
стояла в том, чтобы во главе неё стоял непременно автократор — 
самодержец. да ещё сакрализуемый православием — первый ком-
понент триады и с безграничной преданностью принимаемый 
народом — третий компонент. Это ли не свидетельство привер-
женности русских к деспотии? Это ли не аргумент для русофобов? 
Абсурд снимается только в том случае, когда самодержавие трак-
туется как русский суверенитет, связываемый с православной си-
стемой ценностью и народным волеизъявлением.

о ценности суверенитета многократно говорил Президент Рос-
сии В. В. Путин, подчёркивая неприемлемость для России несу-
веренного существования. ценность суверенитета, подчёркивает 
он, носит абсолютный характер: «Мир меняется, причём меняет-
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ся стремительно. и для того, чтобы претендовать на какое-то ли-
дерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чём-то, 
безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обес-
печить свой суверенитет. Потому что не бывает какого-то проме-
жуточного состояния: или страна является суверенной, или коло-
нией, как бы колонии не называть». и, вероятно, в таких смысло-
вых формулировках и следует рассматривать суверенитет в переч-
не традиционных ценностей России.

государственный суверенитет имеет множество факторных со-
ставляющих. Воздействуя на факторы суверенитета, можно суве-
ренность государства усиливать или понижать целевым образом. 
Традиционный способ «поражения» суверенности имел воен-
ный характер. В классическом виде он представлял собой завоева-
ние одним государством другого. однако со временем технологии 
межгосударственной борьбы усложняются. изменяется сам тип 
ведения войн. для «поражения» суверенитета теперь уже нет не-
обходимости применения военной силы. Существуют и совершен-
ствуются иные несиловые способы десуверенизации. особое на-
правление в технологиях десуверенизации составляет подрыв тра-
диционных ценностей у государства-противника. В этом отноше-
нии суверенность и традиционные ценности оказываются между 
собой в тесном сопряжении.

для России в актуальной повестке сталкиваются две модели 
восстановления государственного суверенитета. Первая модель 
суверенитета опирается на систему Вестфальского мира. Это бур-
жуазно-национальный суверенитет. он предполагает распределе-
ние государств-наций по отдельным квартирам национального су-
ществования. Задача в данном случае — занять соответствующую 
нишу (желательно более комфортабельную), не подрывая самой 
системы мироустройства.

но есть и другая модель суверенитета. основным актором в ней 
выступает государство-цивилизация, реализующее собственную 
цивилизационную миссию. Суверенитет в этом случае понимает-
ся как идентичное цивилизационное мироустройство. Речь идёт 
о выстраивании собственной мир-системы.

основная ошибка России трёх последних десятилетий видит-
ся в этой связи в безнадёжных попытках найти себе нишу суще-
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ствования в рамках модели мироустройства, предложенной гео-
политическим противником. Рухнули иллюзии включения России 
в «золотой миллиард». Все места в обойме «золотого миллиар-
да» распределены. Россию там никто не желает и никогда не же-
лал видеть. Тогда возник проект обретения ниши своего существо-
вания на втором этаже современного мироустройства. Этот этаж 
связывался с принятой на себя функцией «сырьевого придатка». 
Психологически компенсировать вторичность нового статуса го-
сударства призвана была идеологема «сырьевой империи». од-
нако сегодня становится всё более очевидным и провал этого за-
мысла. для обеспечения функционирования нефте- и газопрово-
дов 140-миллионное население оказывается избыточно. об этом 
откровенно говорили многие представители западного политиче-
ского истэблишмента.

оказывается, что России в рамках существующей сегодня мо-
дели мироустройства вообще не находится места. Российского 
государства в футурологической проекции этой модели мира нет 
и не может быть ни на одном из этажей. Само включение её в си-
стему нового миропорядка таит в себе угрозы его обрушения. По-
этому в актуальной повестке для России есть только два сценария. 
Первый путь — десуверенизация и раскол, с последующим вклю-
чением по частям в систему выстроенного Западом мирового по-
рядка. естественно, речь может идти только о нижних этажах та-
кой интеграции (и, конечно, в этом случае нет надобности в госу-
дарственной идеологии). Второй путь — выдвижение собствен-
ного проекта, собственной модели мироустройства, собственного 
идеологического послания миру.

Труд

Существование человека, так или иначе, связано с трудом. Тру-
довая деятельность определила человеческое видообразование. 
человеческое общество без труда невозможно. В противном слу-
чае это уже не будет обществом.

Традиционное общество воспевает труд и сакрализует резуль-
таты труда. осуждались лень и нетрудовые доходы. через трудо-
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вое воспитание осуществлялась традиционно социализация чело-
века. В европе в средние века как религиозный грех запрещалось 
ростовщичество. Фома Аквинский определял суть ростовщиков 
как торговцев временем.

В традициях русской православной цивилизации понимание фе-
номена труда не исчерпывалось материальными аспектами суще-
ствования человека, будучи сопряжено с этологией нравственно-
го (религиозная сфера) и государственного (политическая сфера) 
служения. «Выставлять своекорыстие или личный интерес как ос-
новное побуждение к труду, — писал русский религиозный фило-
соф В. С. Соловьёв, — значит отнимать у самого труда значение 
всеобщей заповеди». именно автор дефиниции «русская идея» 
ещё в XIX в. выступил с призывом «не ставить Мамону на ме-
сто Бога, не признавать вещественное богатство самостоятель-
ным благом и окончательной целью человеческой деятельности, 
хотя бы в сфере хозяйственной», а, соответственно, подчинить 
экономику высшим нравственным императивам.

В культурной среде позднего европейского средневековья исто-
рически возникает особый тип человека («паразитарный тип че-
ловека»), ценности которого основываются на утверждении, что 
есть высшие и низшие, есть элита и массы. для элиты, в силу само-
го её элитаристского положения, утверждаются права на присвое-
ние. Возникает фундаментальный исторический конфликт между 
трудом и присвоением. Первоначально в качестве инструмента 
присвоения выступала сила. «Присвоить» означало физически 
отобрать. далее появляется новый механизм — владение ресур-
сом. Присвоение становится возможным в условиях ограниченно-
сти ресурсов. У одного есть ресурс, у другого нет. У того, кто отда-
ёт свой труд за ресурс, есть жизненная потребность в этом ресур-
се. Первоначально основным ресурсом такого рода выступает зем-
ля. далее им оказываются финансы, и на первый план выступают 
права финансовых эмитентов. новые присваивающие механизмы 
связываются сегодня с информационными технологиями и осуще-
ствляются под вывеской «цифровой экономики». Масштабы при-
своения существенно возрастают.

но никакое общество не может существовать на основе парази-
тистской морали. В её тотальном распространении и видится фун-
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даментальная причина экономического кризиса. Кризиса не мо-
жет не быть при условии, когда в жизнь выходят поколения с аб-
солютным неприятием ценности труда. А им, между тем, подска-
зывается мысль о возможности безбедного существования и без 
трудовых затрат, за счёт освоения передовых технологий присвое-
ния. очевидно, что без восстановления трудовой этики, без соот-
ветствующей героизации труда и российская, и мировая экономи-
ка обречены.

одним из основных положений русофобского мифа является 
тезис об имманентной русской лени. достаточно для иллюстра-
ции этого обратиться к сочинениям Ричарда Пайпса, уподобляв-
шего латентное неприятие труда крепостными крестьянами в Рос-
сии и американскими неграми эпохи рабства. источник такого 
отношения связывался с общим отсутствием духа свободы. Более 
завуалированно та же мысль проводится в рамках дискурса вебе-
ровского подхода о ментальной предпочтительности для русского 
человека ценности отдыха. При этом почти стереотипом является 
интерпретация народных изречений о последовательности в ор-
ганизации труда, порицании спешки в качестве неприятия самой 
трудовой деятельности. основная интенция в них звучит не как 
призыв — «не работай», а в качестве установки — «работая, 
не торопись».

Конечно, в арсенале русского народного сознания имеются ар-
хетипы героя, добивающегося благ чудесным образом, «по щучь-
ему велению». но пафос использования данного персонажа 
не в апологии тунеядства, а в акцентировке идеи вознаграждения 
человека за такие ценностные для народа качества, как, в частно-
сти, милосердие. Вместе с тем, наряду с образом емели-лежебо-
ки, народ создавал персонажей и героев — тружеников, таких как 
былинный землепашец Микула Селянинович. Крестьянский труд 
на Руси считался сакральным. Сам господь часто уподоблялся сея-
телю. идея русского трудового права принципиально отличалась 
от западного частного права. отсюда — различие в понимании 
собственности. У русских крестьян исстари сложилось убеждение, 
что собственником земли является тот, кто непосредственно вкла-
дывает в неё свои трудовые усилия. «Земля — наша, а мы — бар-
ские». Юридически было, как раз, всё, наоборот. Предполагаю-
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щая выкупные платежи за землю крестьянская реформа 1861 г., 
преподносимая ныне как акт освобождения, была воспринята са-
мими крестьянами в качестве величайшей несправедливости.

Труд в России являлся социальной скрепой. нетрудовой чело-
век как носитель синдрома паразитизма представлял угрозу всей 
системе общинного миропорядка. Поэтому побуждение и, при не-
обходимости, принуждение к труду составляло одну из главных за-
дач, стоящих перед государственной властью.

Тема труда являлась одной из важнейших и в большевистском 
идеологическом лексиконе. Трудовое воспитание было одной 
из главных задач, вменяемых советской школе. Статус празднова-
ния «1 мая» отражал понимание труда в СССР в качестве главно-
го (наряду с обороноспособностью — 23 февраля и 9 мая) фак-
тора жизнеспособности государства. Производственная темати-
ка представляла обязательную компоненту советской культурной 
продукции.

В постсоветский период отношение к труду меняется карди-
нальным образом. Развёртывается имеющая все признаки целена-
правленного действия, реализуемая через СМи кампания подры-
ва трудовых потенциалов. Происходит голливудизация сознания. 
Формируется культ быстрого, нетрудового, авантюрного обога-
щения. новая этическая максима — «всего и сразу!» резко дис-
сонирует с отражёнными в ниже приводимых филологемах тради-
циями ценностного понимания труда:

«Терпение и труд всё перетрут»;
«Бог труды любит»;
«С молитвой в устах, с работой в руках»;
«Бог повелел от земли кормиться»;
«Божья тварь Богу и работает»;
«Пчела трудится — для Бога свечка пригодится»;
«Богу молись, а сам трудись»;
«Богу молись, крепись, да за соху держись»;
«Молись Богу, землю паши, а урожай будет»;
«Скучен день до вечера, коли делать нечего»;
«Будешь счастлив, паши не лениво»;
«досуг будет, когда нас не будет»;
«Работать — день коротать, отдыхать — ночь избывать»;
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«Шевелись, работай — ночь будет короче»;
«лень мужика не кормит»;
«С ночи сыт не будешь, не печь кормит, а руки»;
«Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах»;
«что потрудимся, то и поедим»;
«где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто»;
«что посеешь, то и пожнёшь»;
«Кто пахать не ленится, у того хлеб родится»;
«Кто не работает, тот не ест»;
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»;
«Без хорошего труда нет плода»;
«Работай да поту, так поешь в охоту»;
«Зажиточно жить — надо труд любить»;
«Без труда мёду не едят»;
«человек рождён для труда»;
«Праздность — мать пороков»;
«Труд человека кормит, а лень портит»;
«Труду время, потехе час»;
«Без дела жизни — только небо коптить»;
«Работай боле — тебя и помнить будут доле»;
«о добре трудиться, есть чем похвалиться»;
«добывай всяк своим горбом»;
«нет мошны, так есть спина»;
«Рукам работа, душе праздник»;
«Работай смелее, будешь жить веселее»;
«Сегодняшней работы на завтра не покидай»;
«За всё браться — ничего не сделать»;
«на дело не набивайся и от дела не отбивайся»;
«ленивый и могилы не стоит»;
«лень добра не сеет»;
«лень к добру не приставит»;
«Пахарю земля — мать, а лодырю — мачеха»;
«ленность наводит на бедность»;
«У него лень за пазухой гнездо свила»;
«от лени мохом оброс»;
«от лени губы блином обвисли»;
«У него руки вися отболтались»;
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«ест руками, а работает брюхом»;
«У него работа в руках плесневеет».

Традиция

Этимологически термин «традиция» восходит к латинско-
му tradere — «передавать». Значение охранительства, от ко-
торого производна идеология консерватизма, с которым часто 
ошибочно связывают ценность традиций, этот глагол не содер-
жит. и даже с точностью до наоборот. Смысл традиции в систе-
ме межпоколенческих отношений состоит именно в «переда-
че» опыта, обеспечивающей переход от прошлого к настоящему 
и далее к будущему.

Традиция не является антитезой инновациям. инновации про-
тивоположны именно консервации, а не традиции. Существуют, 
как известно, различные модели развития. одна реализуется через 
разрыв с традицией, другая, напротив, через опору на неё. Пример 
развития с опорой на национальные традиции представляют, в част-
ности, япония и Южная Корея. «Сила традиций и сила творчества 
в их сочетании — животворящий источник всякой культуры», — 
заявлял в своё время П. н. Савицкий. Речь идёт именно о синергий-
ном сочетании традиций и инноваций, в противоположность их ис-
кусственному противопоставлению друг другу.

Без традиции не может существовать никакая общественная 
система. Само формирование человеческого общества стало воз-
можным благодаря появлению традиций. именно посредством 
традиций человек транслировал из поколения в поколение зна-
ния и накапливаемый социальный опыт. Вне действия принципа 
преемственности никакой социум исторически не состоялся бы. 
Трансляционная функция для раскрытия понятия «традиция» — 
ключевая.

Традиции с большой буквы адресовались как откровение все-
му человечеству, выражая его всеединство в традиционных цен-
ностях. часто для отделения традиций этого уровня от традиций 
региональных и локальных используется понятие «Примордиаль-
ные традиции». именно в ракурсе адресации к фундаментальным 
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основам бытия человечества используется Традиция в написании 
с заглавной буквы.

духовность (нематериальность)

человеческая природа включает и биологическую, и духов-
ную составляющие. не может быть человека без плоти (в мифо-
логии — это ангел), как и не может быть человека, абсолютно ли-
шённого духовных качеств (в природе — это животные). Соот-
ветственно, и материальные, жизненно необходимые потребности 
человека должны быть удовлетворены, и его духовные устремле-
ния реализовываться максимально возможно. однако проблема 
состоит в том, какая из этих двух составляющих должна находить-
ся в приоритете развития человека. При приоритете биологиче-
ского происходит деградация человека. именно такие деградаци-
онные тенденции обнаруживаются в современном мире, будучи 
выражаемы массовой потребительской культурой и пропагандой 
извращений. Приоритет духовного выражает мегаисторический 
тренд нравственной эволюции человечества и перспективу того, 
что в религиозной традиции определяется как обожение. Все вели-
кие прорывы в истории человечества и истории России соотноси-
лись с духовными подъёмами.

человек в земной жизни не может обойтись без биологическо-
го, материального уровня бытия. но при определении жизненных 
стратегий человека и общества материальное не должно домини-
ровать. В том, что духовное приоритетно перед материальным, 
сходились все цивилизационные традиции.

Материальные императивы не могут привести к развитию. Раз-
витие всегда есть движение к идеальному, которое сопряжено с ду-
ховным. Материя не может держать форму, так как материальный 
субстрат сам по себе не задаёт формообразования. Форма задаётся 
на уровне идей. Поэтому приоритет духовного над материальным 
являлся основой государственного существования, а отступление 
от этого принципа приводило к распаду.

Материальная парадигма не может служить основанием цен-
ностного строительства. В учениях древних материя — это тём-
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ное начало, выражение объективизации, первобытного хаоса, по-
роков плотского удовольствия, биологической смертности. Ми-
ровая душа — «пракрити», учили индусы, попадает в силу незна-
ния — «авидьи», в плен материальной субстанции — «пуруши». 
ценностный императив виделся, сообразно с этой космогонией, 
в духовном освобождении от оков материи (аксиологической ма-
териализации). Материализм мог служить основанием объяс-
нительной теории общественных процессов, но не принципом 
формирования существующей в долгосрочной перспективе ис-
торико-культурной общности. В этом заключалось внутреннее 
противоречие советской идеологии, содержащей апелляции к ма-
териалистическому миропониманию с этической системой квази-
религиозного типа.

В противоречии с традицией современная система мироустрой-
ства построена на подавлении духовных потенциалов человека. 
Функционирование этой системы определяется постоянным ро-
стом потребительских запросов, чему духовные максимы создают 
объективные препятствия. и эти препятствия, соответственно, 
системным образом демонтируются. За основу обществоведче-
ских теорий берётся тип человека экономического, для которого 
стремление к прибыли и увеличению потребления является нечто 
самим собой разумеющимся.

духовное развитие должно идти впереди развития материаль-
ного. В противном случае новые образцы техники и технологий 
попадают в руки нравственно не готового, что не может не приве-
сти к катастрофе. именно такой разрыв между ушедшими вперёд 
техникой и технологиями с уровнем духовного состояния челове-
чества фиксируется в настоящее время.

Закон

Когда-то закон был аккумулирован в традиции. он передавал-
ся из уст в уста, будучи закреплён в системе мифологии и религи-
озных норм соответствующего сообщества. Существуют преда-
ния о законах, написанных в стихах. на племенном уровне, когда 
все знали всех и все были в курсе всего, это ещё могло работать. 
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но с создания государств возникает острая потребность в пись-
менном праве. древнейшим из письменных правовых памятников 
в мировой истории принято считать Законы вавилонского царя 
хаммурапи, датируемые XVIII веком до новой эры.

Понятие «закон» имело двухуровневое выражение. Верхний 
уровень — это Закон Божий, нижний — закон человеческий. За-
кон Божий должен был проецироваться на закон человеческий. 
они представляли собой единую целостную систему.

То, что во всех европейских языках Закон Божий и закон чело-
веческий выражался одним понятием — «Закон», «Lex», «Law», 
«Gesetz», «Loi», «Legge» — указывало на рассмотрение того 
и другого в рамках единой системы. Этимология слова «закон» 
в русском языке выводит его на древнеславянское — «кон», обо-
значающее начало, предел, традицию. Приставка «за» — «за ко-
ном» — придавала слову «закон» значение изначального, того, 
что было за пределом, исходно. Этимологически славянское слово 
«закон» являлось выражением примордиальности, Божественно-
го установления, от которого пошли и традиция, и право.

Первая попытка ревизии двухуровневого понимания сущности 
закона была предпринята в рамках позднесредневековой теории 
«двух истин». истины религиозные выводились за скобки рас-
смотрения эмпирического мира. Та же самая операция проделы-
валась в отношении права. Закон Божий отделялся от закона че-
ловеческого, который стал рассматриваться в качестве самодоста-
точной реальности.

Тенденция разделения религиозной и общественной сфер, а, со-
ответственно, двух типов закона прослеживается и в Реформации. 
Секуляризация ещё более усилила эту тенденцию, приведя к тому, 
что Закон Божий перестал быть собственно законом, став не более 
чем дисциплиной в рамках начального теологического образования.

Со временем в философии нового времени Закон Божий ока-
зался заменён законами природы. Правовые законы должны были 
соотноситься с законами мироздания. гегель написал «Филосо-
фию права» уже после того, когда им были написаны «Философия 
природы» и «Философия духа». характерная для философии но-
вого времени логика имела три ступени конкретизации закона: за-
коны природы, законы истории, законы права.
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Вслед за искоренением Закона Божьего происходит искорене-
ние из системы мироздания и законов природы. С критикой ис-
пользования законов природы в борьбе с метафизикой выступа-
ет позитивизм, указывая непозволительность для науки опериро-
вания такого рода абстракциями. Законы права оказались в итоге 
одноуровневой конструкцией. они более не являлись проекцией 
общих мировоззренческих представлений и высших ценностей, 
а становились самодостаточной ценностной сущностью. Форми-
ровался особый тип юридического мировоззрения. С позиций 
юридического мировоззрения велась, например, западническая 
критика вначале дореволюционного российского, а потом и совет-
ского жизнеустройства.

но без высшего закона и закон правовой неизбежно оказывался 
в состоянии эрозии. Само по себе правовое установление без смыс-
ла, без ценностной (ценностной составляющей), без целей было об-
речено на то, чтобы подвергнуться делегитимизации. и вот доми-
нацию юридического мировоззрения на Западе сменяет доминанта 
постмодерна, в рамках которой право уже не представляло собой 
очевидной ценности. Закон перестаёт восприниматься критери-
ем определения правоты. Поднимаются темы включения в систему 
права в качестве субъектов животных и роботов.

историческая эволюция правового закона может быть частич-
но реконструирована по институциям права стран ислама. Там 
существуют, различаясь в соотношениях по странам, три системы 
права: шариатское — на основе Корана и сунн пророка Мухамме-
да; адатское — на основе племенных традиций; светское — на ос-
нове нерелигиозных юридических установлений.

Шариат пришёл на смену адата, но полностью адат не искоре-
нил. Светское законодательство развивается главным образом 
в новейшей истории, но полностью к вытеснению шариата оно 
не привело, и более того в отдельных странах наблюдался пра-
вовой реверс — восстановление значения шариатского права. 
но общая историческая схема правовой эволюции прослеживает-
ся — племенная традиция, религиозное учение, светское учение 
(идеология), автономное от мировоззренческих систем законода-
тельство, распад правосознания. Секуляризация права, выхолащи-
вание в нём ценностных компонент привело исторически к тому, 
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что закон перестал со временем быть тем фундаментом, на основе 
которого можно было бы выстраивать общественное здание. ока-
залось, что нужно нечто большее, помимо закона.

общим местом дискурса о «русской идее» является указание 
на характерный для национального сознания России правовой ни-
гилизм. отсюда следует утверждение об имманентном русском 
анархизме. Русскими будто бы посредством законов нельзя управ-
лять. им подавай вождя — харизматика, вооружённого идеей — 
откровением. о дифференциации рационального (основанного 
на законах) — западного, традиционного (основанного на тради-
циях) — восточного и харизматического (основанного на волеизъ-
явлениях государственного лидера) — российского типов правосо-
знания рассуждал в своё время Макс Вебер. Констатация вроде бы 
правильная, но практически вредная. из неё следует вывод о беспо-
лезности попыток нормативно-правового регулирования в России, 
а, соответственно, и оптимизации российского законодательства.

Было бы, вместе с тем, искажением действительности утверж-
дать, что в русском народе сложилось безусловное почитание зако-
на. У разных народов исторически, под влиянием разных факторов, 
сложилась различная степень принятия или отторжения правовых 
норм. для ментальности немца, как известно, характерен инструк-
тивизм, соотносящийся с принятием закона как общего правила 
общежития. Русские, наоборот, относились к законам с известной 
долей скепсиса. В общественной рефлексии имела широкое рас-
пространение тема неправедности закона. «России, — заявлял 
славянофил Ю. Ф. Самарин, — нужны не реформы, а люди».

ещё в XIX веке поэт-юморист Б. н. Алмазов вложил в уста из-
вестного славянофила К. С. Аксакова такое стихотворение:

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадием сатаны.
Широки натуры русские,
нашей правды идеал
не влезает в формы узкие
Юридических начал…
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о скептическом отношении к закону и праву свидетельствуют, 
в частности, русские пословицы. Конечно, среди пословиц мож-
но отыскать разные примеры, но всё-таки негативное отношение 
к закону и праву в целом в них доминировало:

«где закон, там и обида»;
«Закон — что дышло: как повернул, так и вышло»;
«Закон — что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет»;
«Законов свод, а мы в обход»;
«Законы — миротворцы, да законники — крючкотворцы»;
«на то и закон, чтоб его обойти»;
«не бойся вечных мук, а бойся судейских рук»;
«нужда крепче закона»;
«Перед Богом ставь свечку, перед судьёю — мешок»;
«Суд да дело — собака съела»;
«Судья, что плотник: что захотел, то и вырубил»;
«хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили»;
«что мне законы, когда судьи знакомы»;
«В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки — 

куда уйти!».
нельзя, впрочем, сказать, что скепсис в отношении закона — 

исключительная черта русской ментальности. Вот, например, для 
сравнения еврейские пословицы: «исполнители закона страш-
нее самого закона» или «нечестивый судья все законы в кармане 
держит». А вот английская пословица: «один закон для богатых, 
а другой — для бедных». Теперь румынская: «человек, обращаю-
щийся к закону, часто теряет быка, чтобы получить кота». А это 
уже пословица тамильская: «Закон у знатных в руках». не ставит-
ся задачи оценить, какой из народов более нигилистичен в право-
вом отношении, а какой — более законопослушен. Приводимые 
пословицы выявляют фундаментальную проблему несовершенства 
законодательства, используемого в отрыве от базовых ценностей 
общества.

ни один закон не может в принципе предусмотреть обстоятель-
ства каждой индивидуальной ситуации. он даёт только шаблон, 
но не может предвидеть конкретики. и в этой ситуации на первый 
план выходят толкование закона и толкователи. их в народной 
традиции часто именуют законниками подобно тому, как законни-
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ками в новом Завете именуются иудейские истолкователи Закона, 
которых обличал христос. При толковании же толкователь может 
руководствоваться и часто руководствовался своекорыстными ин-
тересами. В судах выигрывают богатые, знатные и влиятельные 
и проигрывают бедные. Вот против этой неправды судов и была 
направлена народная рефлексия.

Юристы отвечают на это, что, помимо «буквы закона», есть 
ещё «дух закона». но что такое дух закона, и откуда он берётся? 
очевидно, это высшие ценности, которые и имплементируются 
в право. говоря другими словами — это идеология. Следователь-
но, можно говорить, что без идеологии закон не функционален. 
Соответственно, в этой логике должны появиться инстанции, сле-
дящие за соответствием законов и их реализации высшим ценно-
стям государства.

Закон есть важнейшая основа для организации социальной 
жизни. но для жизни духовной Закона недостаточно. об этой не-
достаточности рассуждал ещё митрополит иларион Киевский 
в «Слове о Законе и Благодати». Закон был дан Богом через Мои-
сея евреям, благодать — через иисуса христа всему человечеству. 
на Законе строилась традиция Ветхого Завета, но, начиная с хри-
стова пришествия, в отношениях между людьми должно действо-
вать уже не право, но любовь. Превосходство Благодати над Зако-
ном, а христиан над иудеями составило главную мысль «Слова…» 
илариона: «ибо отошёл свет луны, когда солнце воссияло, — так 
и Закон (отошёл), когда явилась Благодать; и стужа ночная сгину-
ла, когда солнечное тепло землю согрело. и уже не теснится в За-
коне человечество, но в Благодати свободно ходит. Ведь иудеи при 
свече Закона делали своё оправдание, христиане же при благодат-
ном солнце своё спасение созидают. Так, иудеи тенью и Законом 
оправдывались, но не спасались, христиане же истиною и Благо-
датью не оправдываются, а спасаются. ибо у иудеев — оправда-
ние, у христиан же — спасение. и поскольку оправдание — в этом 
мире, а спасение — в Будущем Веке, иудеи земному радуются, 
христиане же — сущему на небесах».

лучшими же словами о недостаточности Закона являлись сло-
ва нагорной проповеди христа. Притом христос исходно ука-
зывает, что не отменяет Закона, но развивает его. Закон запре-
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щал убийство, христос же говорил о греховности вражды и гнева, 
к нему приводящих. Закон запрещал прелюбодеяние, христос же 
осуждал сами прелюбодейские мысли. Закон запрещал нарушение 
клятвы, христос же говорил — не клянитесь вовсе. Закон требо-
вал равного возмездия за совершённое зло, христос же наставлял 
отвечать на зло добром, на ненависть — любовью. Закон предпи-
сывал любить ближнего и ненавидеть врагов, христос же провоз-
глашает — «любите врагов ваших».

Природа

человек составляет единую с природой экосистему. Попытка 
доминировать человека над природой оборачивается экологиче-
ским кризисом и угрозами для самого человеческого существова-
ния.

Традиционное общество было адаптивно к окружающей при-
родной среде. Природа давала человеку основы существования, 
и он относился к ней как к родственному субъекту. Сакрализация 
природной среды имела место у всех народов и во всех странах 
в период домодерна. но с вступления в модерн ситуация принци-
пиально изменилась. Слова героя и. С. Тургенева — «природа 
не храм, но мастерская» — отразили суть произошедшего измене-
ния.

Возможное объяснение истоков социального инжиниринга ле-
жит в противопоставлении исторических принципов «гонии» 
и «ургии». Традиция «гонии» — рождения подразумевала са-
крализацию природы и родовой (в широком понимании — нацио-
нальной) преемственности. Ургийность секулярного общества со-
относилась с архетипом человека-преобразователя. США явились 
наиболее адекватным историческим воплощением принципа ур-
гийности. гонические категории — «род», «природа», «народ», 
«родина» — в ургийной культуре окончательно перечёркивались.

хищническое отношение к природе предопределено в значитель-
ной мере современной системой общественного устройства, осно-
ванной на неограниченной рыночной конкуренции и ориентире 
прибыли. однако подсказываемые перед угрозами усиливающего-
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ся экологического кризиса рецепты — назад в природу или нулевой 
рост — невозможны в реализации и политически вредны. невоз-
можны они потому, что ограничить запретительными мерами тех-
ническое и технологическое развитие не получится. Политический 
вред связан с использованием экологических требований и огра-
ничителей роста в качестве фактора сдерживания незападных госу-
дарств и закреплением как статус-кво доминирования Запада.

Соединить развитие и сохранение природного баланса прин-
ципиально возможно. Такие возможности открываются за счёт 
науки. однако внедрение соответствующих технологий возмож-
но только при доминирующем присутствии государства в эконо-
мике и плановом хозяйстве. «дикий капитализм» не совместим 
не только с человеком, но и с природой в целом.

По экспертным оценкам, Россия обладает где-то 22 % мировых 
природных ресурсов. однако при существующей системе мирово-
го и российского устроения все эти ресурсы не работают на Рос-
сию. Соответственно, система должна быть изменена таким обра-
зом, чтобы российская природа являлась основанием российского 
цивилизационного прорыва.

Соборность, общинность

Все мыслители, писавшие о русской идее или о цивилизаци-
онной системе России, противопоставляли связываемые с ними 
ценностные ориентиры западному индивидуализму. Различалось 
в этом плане само понимание человека. на Западе это был че-
ловек-индивидуум, буквально в переводе с латинского на грече-
ский — атом. В России человек понимался как существо общин-
ное, собрат во христе, становящееся собственно человеком толь-
ко в соединении с другими людьми. отсюда, вместо западного пе-
дагогического императива индивидуализации следовал императив 
социализации. Современные сравнительные социологические за-
меры подтверждают соответствующую особенность российской 
цивилизации. Во всех них, при использовании разных методик, 
Россия оказывается в группе стран с сильно выраженными коллек-
тивистскими ориентирами. и это несмотря на системное насажде-
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ние индивидуалистических ценностей постсоветской пропаганды 
и формируемой по голливудскому образцу культурной продукции.

истоки российского антииндивидуализма можно обнаружить 
в русской общине. В суровых климатических условиях России вы-
жить человек мог только в коллективе. Русский мир являлся трудо-
вой общиной, что отличало его от общин родовых. не исключено, 
что в этой особенности была заложена блокировка националисти-
ческих моделей, как производных от родо-племенного, выстраи-
ваемого по принципу крови, восприятия. общинность, кроме 
того, сопрягалась с консолидирующими установками православ-
ной церкви.

неудачной оказалась столыпинская попытка демонтажа общин-
ного землевладения в России. несмотря на соответствующую пра-
вительственную поддержку, весьма незначительная часть крестьян 
приняла решение о выходе из общины. Большинство из них потом 
снова вернулось в структуры крестьянского «мира». Создаваемая 
впоследствии колхозная система во многом репродуцировала тра-
диционную для России форму социального устройства села. Тако-
го же рода псевдоморфизмом являлось устройство государства как 
выстраиваемой снизу вверх системы советов.

«Только благодаря своей уцелевшей общине, своему миру, — 
писал консервативный экономист С. Ф. Шарапов, — и стало Ве-
ликорусское племя племенем государственным; оно одно из всех 
Славянских племён не только устроило и оберегло свою государ-
ственность, но и стало во главе общерусского государства… об-
щина явилась хранилищем и христовой веры, и народного духа, 
и исторических преданий…». общинное землевладение соотно-
силось с национальным идеалом соборного единения. община 
брала на себя функции организации вспомоществования всем ми-
ром отдельным крестьянским хозяйством. другим её назначением 
являлось решение социальных задач, что соотносилось с критерия-
ми социализированного типа экономики (рассмотрение экономи-
ческих успехов с точки зрения социальной справедливости). даже 
западник А. и. герцен отмечал опровержение русской общинной 
системой хозяйствования теории мальтузианства.

Модель общины была положена в организацию «русской арте-
ли», представлявшей собой исключительно национальную фор-
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му хозяйственной самоорганизации и самоуправления. неслучай-
но А. и. герцен называл артели передвижными общинами. Ар-
тельщиков связывала круговая порука, солидарное ручательство 
всех за каждого. Возведённое в принцип существования равнопра-
вие членов артели позволяет противопоставлять её капиталисти-
ческим предприятиям (в литературе используется характеристика 
их как антикапиталистических организаций). Уместно также гово-
рить об особом феномене русской трудовой демократии. В Рос-
сийской империи были известны случаи, когда вся деревенская об-
щина составляла собой артельное объединение.

о высокой трудовой эффективности артельного труда может 
свидетельствовать опыт форсированного строительства в течение 
10 лет Великой Сибирской магистрали, проложенной главным об-
разом руками артельщиков. лишь 8 тыс. человек было задействова-
но в прокладке 7,5 тыс. км железнодорожного полотна. очевидно, 
что опыт общинно-артельной трудовой демократии в России может 
быть, в соответствии с национальными традициями экономической 
жизни, использован и в современной управленческой практике.

При обозначении соответствующих социальных установлений 
России используются в общественной мысли следующие понятия: 
коллективизм, коммунитаризм, солидаризм. Все они недостаточно 
точно отражают суть русской ценностной модели. Коллективизм 
подразумевает организационную форму — коллектив. но можно 
быть в коллективе и ненавидеть при этом друг друга. Коллекти-
визм как организационная установка объединения людей оказы-
вается в традиционной системе ценностей производна от их един-
ства в духовном идеале. и в России соответствующее адекватное 
понятие было найдено — соборность. Собор предполагает един-
ство соборного деяния при том, что все участники собора оказы-
ваются, прежде всего, едины духовно.

Важно при этом подчеркнуть, что соборно-общинные ценност-
ные ориентиры не являются исключительно российским случаем. 
Так или иначе, они находят выражение в каждой из цивилизаций. 
никакое общество не может быть в принципе построено на инди-
видуализме. общины в разных модификациях существовали в каж-
дой цивилизационной общности. на Востоке их функциональное 
значение в хозяйственной жизни (к примеру, в поддержании ир-
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ригационного земледелия) было выше, и они просуществовали 
дольше. идеалы братства людей, а не индивидуализма, пропове-
довались во всех без исключения традиционных религиях. То, что 
именно в России эти установки оказались выражены в большей 
степени, чем где бы то ни было, только указывают на её особую 
роль в артикуляции актуальных для всего человечества традицион-
ных ценностей.

ориентир мир-общинного восприятия отражён в многочислен-
ных русских народных филологемах:

«никакой мирянин от мира не прочь, от мира прочь не миря-
нин»;

«Миром всё снесём»;
«Мирская слава сильна»;
«Мир, община столбом стоит»;
«Мира не перетянешь, мир за себя постоит»;
«на мир и суда нет»;
«на мир ничего не сменяют»;
«В миру виноватого нет»;
«дружно — не грузно, а врозь — хоть брось»;
«Мир собирался», «мир порешил», «мир руки давал»;
«Мир крещённый», «мир христианский»;
«Верёвка крепка с повивкой, а человек с помощью»;
«друг о друге, а Бог обо всех»;
«деритесь, да не расходитесь»;
«Все за одного и один за всех»;
«Вперёд не забегай, от своих не отставай»;
«отстал — сиротою стал»;
«люди иван — и я иван, люди в воду — и я в воду»;
«на миру и смерть красна»;
«где у мира руки, там моя голова»;
«К миру приложился, головой заложился»;
«Мир — велик человек»;
«Мир — великое дело»;
«где мир порядил, то Бог рассудил»;
«что миром положено, так тому и быть»;
«Мир один Бог судит»;
«Мир с ума сойдёт — на цепь не посадишь»;
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«Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи дойдут»;
«Как мир вздохнёт, и временщик издохнет»;
«Мирская идея толста»;
«Мирская шея туга: тянется да не рвётся»;
«Мирская шея жилиста»;
«Мир по слюнке плюнет — так и море»;
«Мир сразу не похоронишь»;
«Мир — золота гора»;
«С миром и беда не убыток»;
«на миру и смерть красна»;
«С миром не поспоришь»;
«Мир заревёт, так лесы стонут»;
«Мир запоёт, так камень треснет»;
«Вали на мир — всё снесёт»;
«Собором и чёрта поборем»;
«одному страшно, а миру не страшно»;
«То не страх, что вместях, а сунься-ка один»;
«Кто за сколько душ тянет, столько землицы берёт»;
«По тяге и поле»;
«В восемнадцать лет жениться, чтобы на тягло садиться»;
«и мир не без начальника»;
«Мир всех старше, а и миру урядчик есть»;
«Сноп без перевязи — солома»;
«Коли сидеть на ряду, так не играть в дуду»;
«от мира челобитчик, а сам никому не обидчик»;
«на Руси никто с голоду не помирал»;
«Кто больше мира будет?».

Сосуществование народов

Традиционное общество за тысячелетия выработало меха-
низмы сосуществования между народами. ни одна цивилизация 
не была этнически гомогенной, а потому проблема создания таких 
механизмов была актуальной для каждой из них. люди понимали, 
к чему могут привести этнические конфликты. Кровная месть де-
лала их бесконечными во времени. Потому сосуществование раз-
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ных народов на одной территории являлось самостоятельной цен-
ностью.

«В сей самый день вошёл в ковчег ной, и Сим, хам и иафет, сы-
новья ноевы, и жена ноева, и три жены сынов его с ними. они, 
и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пре-
смыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все 
птицы, все крылатые. и вошли к ною в ковчег по паре от всякой 
плоти, в которой есть дух жизни; и вошедшие мужеский и женский 
пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. и затворил господь 
за ним ковчег». Уникальность ноева ковчега состояла в том, что 
в нём нашлось место каждому, в которой есть дух жизни. на ков-
чеге не только яфет, от которого пойдут яфетиды, но также и Сим, 
и хам. от детей ноя пойдут в послепотопное время все челове-
ческие цивилизации. Ковчег исходно содержал в себе потенциал 
множественности жизни, и эта идея являлась ключевой.

Россия в этом плане и есть цивилизация — ковчег. её жизне-
устройство исходно выстраивалось как соединение всех в брат-
ской любви друг к другу: представителей разных народов, разных 
языковых семей, разных рас, даже разных религий. Причём это 
не было «плавильным котлом», в котором этносы переплавля-
лись бы во что-то подобное друг другу, а именно ковчег, где на-
ходился отсек для каждого, и идентичность каждого признавалась 
безусловной ценностью.

Также по принципу ковчега строилась и Византия. но визан-
тийский ковчег был потоплен. его потопление произошло по-
тому, что были открыты перегородки, и мир скверны стал запол-
нять пространство ковчега. Падение Второго Рима и было потоп-
лением византийского ковчега. Россия могла учесть допущенные 
ошибки как в проектировании ковчега, так и в лоции.

Западу, в отличие от России, цивилизации ковчега построить 
не удалось. Там либо шли истребления и ассимиляции всех ина-
ковых, либо происходило отречение от любых цивилизационных 
идентификаторов в пользу человека-индивидуума. Внешняя экс-
пансия Запада сопровождалась колониальными зверствами, имев-
шими при том теоретическое расистское обоснование. Заклю-
чение межрасовых браков для англосаксов было принципиаль-
но неприемлемым, означало фактически осквернение рода. В фа-
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шистской германии расовое смешение и вовсе было объявлено 
главным социальным злом.

исторически путь складывания современных наций Запада про-
ходил через ассимиляцию, потерю этнической идентичности, 
а то и прямой этноцид. По образному выражению филолога и исто-
рика В. В. Кожинова, если царскую Россию её неприятели именова-
ли «тюрьмой народов», то было бы ещё более оправданным опре-
деление европы в качестве «кладбища народов». В любом из евро-
пейских государств моноэтничность была закреплена уже самим его 
наименованием, производным от того или иного этноса.

Принципиально иначе выстраивались межэтнические и межра-
совые отношения в России. Российская колонизация евразийских 
пространств не знала прецедентов расизма и тем более репрессий 
на расовой почве. Входящие в империю народы включались в еди-
ную семью народов, а местная знать инкорпорировалась без вся-
ких ограничений в российскую элиту. Межэтнические и межрасо-
вые браки являлись нормой, а дети от этих браков своими таланта-
ми и социальными успехами прямо опровергали фашистские инси-
нуации о вреде расового смешения и о вырождении подвергшихся 
такому смешению русских.

Симфоническое сосуществование народов в России — эта систе-
ма жизнеустройства может и должна быть предложена миру как осо-
бый российский опыт. В ситуации, когда, с одной стороны, провоци-
руются цивилизационные войны, с другой, происходит глобализа-
ционное стирание традиций и исторической памяти, только модель 
российского ковчега оказывается выходом так же, как единственным 
выходом оказалось в своё время строительство ковчега ноем.

Семья

через институт семьи осуществляется воспроизводство социу-
ма в двух его функциональных преломлениях. Первое — это демо-
графическое, второе — ценностное воспроизводство. Вторая со-
ставляющая связана с социализирующей функцией семьи. итогом 
реализации этих функцией является существование идентичной 
общности.
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идентичность человека имеет многоступенчатую структуру. 
Мельчайшей опорной единицей структуры идентичностей высту-
пает семья. При разрушении семейных интеграционных связей че-
ловек окончательно десоциализируется. его идентичность низво-
дится до уровня атомизированного «я».

Семья в период модерна определялась характеристикой «ячей-
ка общества». и это определение было закреплено в ряде госу-
дарств на законодательном уровне. В традиционном обществе 
о семье говорили как о «малой церкви». обе метафоры исходили 
из представления о семье как элементарной сборке — социальной 
и религиозной. Разрушение семьи будет означать, соответственно, 
упразднение этой первоосновы. Упразднить семью означало бы 
также отбросить человечество к стадии промискуитета, провести 
операцию раскультуривания. на автомизированных индивидуу-
мах между тем построить социум не удастся ввиду отсутствия ис-
ходной элементарной системы связей между ними, которые фор-
мируются на уровне семьи.

Структура семейных отношений в традиционном обществе мо-
делировала на микроуровне систему государственности. Сооб-
разно с этим модельным тождеством, выстраивалась концепция 
государства — «большой семьи». Признавая действенность свя-
зей микро- (семья) и макроуровней (государство) организации 
социума, следует констатировать факторную роль крепости се-
мейных отношений в жизнеспособности соответствующего сооб-
щества. С патриархальным типом традиционной семьи соотноси-
лась система народной монархической государственности. Апел-
ляция «царь-батюшка», равно, как и «отец отечества», «отец на-
родов», отражала преломление идеи семейной патриархальности 
в масштабах государства. Кризисному же состоянию современной 
российской семьи, находящейся в перманентной пограничной си-
туации распада, соответствуют дезинтеграционные тенденции 
и в государственности. если нет оснований для поддержания кре-
пости семейных уз, то нет оснований и для укрепления государ-
ства.

Как семья является первоосновой общества, так и семейные 
ценности — первоосновой традиционных ценностей. на уровне 
семьи начинается воспитание человека, а, соответственно, и его 
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социализация. Школа и другие социальные институты принимают 
в этом отношении эстафету от семьи.

Семья, сообразно с биологическим естеством человека, основы-
вается на браке мужчины и женщины. иных семей быть не может. 
легализованные на Западе «однополые семьи» с позиции тради-
ционных ценностей семьями не являются, а есть сексуальное из-
вращение и вертепы разврата. Современные тенденции представ-
ляют собой в этом отношении ярчайший признак цивилизацион-
ного кризиса. Так исторически гибли многие цивилизации. За пре-
льщение извращениями был уничтожен Содом, а содомитство 
определено как тягчайший грех. То, что сегодня пропагандируется 
движением лгБТ в качестве проявления свободы самовыражения, 
в каждой из традиционных религий без исключения маркирова-
лось в качестве греха и богомерзости.

Могут, конечно, возразить, что и в природе бывают девиации. 
есть люди, рождающиеся с отклонениями. Это так, но отклонения 
не должны выдаваться за норму. девиация не должна становить-
ся ориентиром массовой пропаганды. Сексуальные отклонения 
в большинстве случаев имеют не природное происхождение, а свя-
заны с болезнью сознания. Больных в этих случаях надо лечить, 
так же как лечатся другие болезни. и если эта болезнь оказывается 
заразна, а больной стремится заразить ей здоровых, то в отноше-
нии такого больного должны быть приняты экстренные меры.

В природе существует только два пола — мужской и женский. 
Концепция гендера, утверждающая возможность множественно-
сти сексуальных идентичностей, является провокационной и долж-
на быть выведена из системы российского обществоведения. ча-
сто по неведению между гендером и полом ставится знак равен-
ства. но такого равенства нет: пол — это явление биологическое, 
гендер — выбор своей сексуальной идентичности. Утверждение, 
что сексуальную идентичность можно выбирать, и есть до 70 вари-
антов выбора, фактически и подводит к идеологии лгБТ.

«Уничтожьте гомосексуалистов — фашизм исчезнет», — на-
писал Максим горький в статье 1934 года «Пролетарский гума-
низм». Эта фраза имела под собой реальные основания. гомосек-
суализм в богемных кругах стал позиционироваться как признак 
избранности, превосходства над массами, пропуск в круг элиты. 
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идея антропологического превосходства находилась и в основа-
нии идеологии фашизма. гомофашизм стал в реалиях истории од-
ним из значимых компонентов фашизации элит. Создатель нацист-
ских штурмовых отрядов (СА) Эрнст Рем с его нетрадиционной 
сексуальной ориентацией не был исключением в кругах лидеров 
нСдАП. и сегодня фраза горького может быть вполне примене-
на к украинскому политическому режиму: уберите из власти гомо-
сексуалистов и нацизм, если не исчезнет, то одно из его важней-
ших оснований будет подорвано.

Можно пойти дальше и посмотреть на проблему с другой сторо-
ны. В этом случае высказывание горького может быть перефрази-
ровано следующим образом: уничтожьте либерализм — гомосек-
суализм исчезнет. и это не эпатаж! либерализм выдвинул в качестве 
главного ценностного ориентира идею свободы и самовыражения 
индивидуума. Путь самовыражения любым способом привёл в ито-
ге к самовыражениям через извращения. В большинстве случаев го-
мосексуализм оказывался не результатом природного отклонения, 
а развращённости человека и общества, выбора в пользу греха.

логическим следствием позиции, что есть два пола — мужской 
и женский, является признание двух различных моделей воспита-
ния — мужской и женской. Мальчики и девочки должны воспи-
тываться по-разному. Так, собственно, и было вплоть до XX века. 
У мужчин и женщин есть разные социокультурные роли. Смеше-
ние же этих ролей разрушает семьи, уродует психику. Это не озна-
чает установления системы «патриархального рабства», но созда-
ние такой системы, при которой и мужчины, и женщины могли бы 
проявлять максимально мужские и женские сущности.

если семья есть первоэлемент социума, то и распад семьи сле-
дует считать социальным злом. Увы, Россия сегодня имеет один 
из самых высоких показателей в мире по разводам. Семьи с лёгко-
стью создаются и также с лёгкостью разрушаются. Страдают дети. 
Конечно, разводы в отдельных случаях оказываются единствен-
но возможным выходом при ситуации семейного кризиса, но они 
должны рассматриваться как нечто антиобщественное и допу-
скаться в исключительных случаях.

Типовой моделью семьи является сегодня семья нуклеарная — 
двухпоколенная (родители и дети). Традиции же всегда транс-
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лировались через поколение — от дедов к внукам. Восстано-
вить трёхпоколенную семью сегодня в качестве типовой системы 
было бы, конечно, весьма затруднительно. но такая модель долж-
на поддерживаться целевым образом. Старики, носители уникаль-
ного жизненного опыта и хранители традиции, передают свои зна-
ния внукам — восстановление, пусть даже частичное, такой систе-
мы могло бы стать важнейшим фактором цивилизационного воз-
рождения России.

Традиционное общество характеризовалось высокой детно-
стью. ещё в начале XX столетия по показателям рождаемости Рос-
сия являлась одним из мировых лидеров. Большие семьи (7–8 де-
тей) являлись нормой. имели место, впрочем, и высокие пока-
затели младенческой смертности. но успехи медицины позволя-
ли в перспективе их минимизировать. Сегодня Россия находится 
в состоянии депопуляции. Материальное положение семей, без-
условно, является в определённой мере сдерживающим факто-
ром рождаемости. но это не главное. При более тяжёлом мате-
риальном положении в прошлом рождаемость была сверхвысо-
кой. Значит основная причина в другом — девальвации ценности 
детности. Современный человек — эгоист хочет жить ради себя, 
а не ради детей. Поддержка ценности семьи должна, соответствен-
но, включать и ценностную установку высокой детности, чадолю-
бия, продолжения рода.

Традиционный тип организации русской семьи ценностно вы-
ражался в приводимых ниже филологемах:

«Первая жена — от Бога, вторая — от человека, третья — 
от чёрта»;

«не ищи красоты, а ищи доброты»;
«живут рука в руку, душа в душу»;
«добрая жена — веселье, а худая — злое зелье»;
«добрая жена, да жирные щи — другого добра не ищи»;
«добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать»;
«С доброй женой горе — полгоря, а радость вдвойне»;
«не надобен и клад, коли у мужа с женой лад»;
«не бери жену богатую, бери непочатую»;
«не с богатством жить, с человеком»;
«доброю женой и муж честен»;
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«Злая жена — засада спасению»;
«Злая жена — мирской мятеж»;
«Злая жена — поборница греху»;
«Злая жена — та же змея»;
«Злая жена — злее зла»;
«Всех злыднев злее жена злая»;
«лучше камень долбить, нежели злую жену учить»;
«от злой жены одна смерть спасает да пострижение»;
«дед жил свиньёй, а внук — поросёнком»;
«из одного дерева икона и лопата»;
«Каков корень, таково и семя»;
«В матку и детки»;
«Каково деревце, таковы и яблочки»;
«от худой курицы худые яйца»;
«У свиньи и поросята рыласты»;
«яблочко от яблоньки недалеко откатывается»;
«Воля и добрую жену портит»;
«жена мужу пластырь, муж жене пастырь»;
«Муж в дому, что глава на церкви»;
«дети — благодать Божья»;
«Как Бог до людей, так отец до детей»;
«один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын»;
«Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает»;
«не поживут дней своих, иже прогневят отца и мать».

история

Сознание традиционного общества было одновременно исто-
рично и эсхатологично. Эсхатология задавала видение будущего 
в его финальной стадии. история как развёртка прошлого была со-
пряжена с генезисом традиции. история существовала в трёх ви-
дах: как сакральное прошлое («священная» история), как исто-
рический нарратив и как историософия. Священная история пред-
ставляла собой закрепление в национальном сознании через обра-
зы прошлого базовых ценностей соответствующего социума. Это 
были образы героев и великих свершений. они входили в матрицу 
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коллективной памяти, формировали систему национальных куль-
турных кодов. национальный исторический нарратив (повество-
вание, рассказ) создавал непрерывную преемственную межпоко-
ленную линию связи. Эта линия велась от первоистоков социума 
до современных поколений. Прервать историческую связь времён 
означало для социума погибнуть. Функции выстраивания линии 
исторического нарратива осуществляли летописцы. историосо-
фия представляла собой осмысление истории через раскрываемые 
в ней смыслы. она позволяла ответить на вопросы о том, куда идёт 
мир, в чём предназначение России, что означают современные со-
бытия в развёртке мирового исторического процесса.

народ, лишённый коллективной памяти, становился рабом. 
У него оказывалась разрушена система национальных культурных 
кодов, и ему навязывались стереотипы извне. Как это происходит, 
прекрасно показал в своё время чингиз Айтматов в образе манкур-
та — человека, лишённого памяти о прошлом.

Мир сегодня охвачен многочисленными войнами памяти. особо 
массированным является наступление мировых медиа на историю 
России. Сущностно ничего нового в этом нет: войны памяти ве-
лись всегда, являясь одним из главных ристалищ столкновения госу-
дарств и цивилизаций. и с тех пор, как только можно было говорить 
о факте русской (российской) истории, её пытались дезавуировать, 
очернить, исказить. цели, преследуемые в этих войнах противни-
ком, были двоякие: 1. подрыв у народа той страны, с которой ведёт-
ся борьба, чувства гордости за своё прошлое, формирование ком-
плекса неполноценности, демотивация; 2. создание негативного об-
раза соответствующей страны в восприятии других народов, пред-
ставления в качестве полюса мирового зла. Защита истории является 
в свете этой борьбы одной из важнейших задач национальной без-
опасности. и неслучайно соответствующее положение в 2020 году 
было внесено в рамках поправок в Конституцию России.

Мировой опыт гибели империй указывает, что эрозия государ-
ственности устойчиво начиналась с кампании по дезавуированию на-
ционального прошлого. не является исключением в этом отношении 
и распад СССР. негативизация отечественного прошлого в пост-
советской историографии, приводя к синдрому самоуничижения, 
не оставляла для российского сообщества перспектив в будущем.
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история имеет непосредственную связь как с внутренней, так 
и с внешней политикой государства. Функционально её связь 
с внешней политикой выражается в решении задач: отстаивания 
территориальных интересов и статуса страны; формирования её 
положительного образа в мире; обоснования желаемого положе-
ния в мироустройстве. Применительно к внутренней политике го-
сударства её функции определяются: формированием цивилизаци-
онной и гражданской идентичности; мотивациями народа на свер-
шения; решением задач социализации молодёжи, включая пробуж-
дение патриотических и иных значимых гражданских ценностей; 
обоснованием единства страны; обоснованием суверенности го-
сударства. Реализация этих функций через историю может осуще-
ствляться двояко: мировоззренчески — через определение смыс-
ла государственной общности и образно — через представление 
примеров для подражания.

Формирование государственной исторической политики Рос-
сии является сегодня вопросом её цивилизационного выживания. 
Без этой политики невозможно поддерживать духовные скрепы 
российской государственности. Без этой политики власти, не по-
лучив уроков истории, будут в своих управленческих решениях 
«наступать на одни и те же грабли». Без этой политики, не уста-
новив исторические основания своего существования, российское 
общество обречено на распад отдельных идентичностей. Вот по-
чему именно вопросы истории вызывают в России особо острую 
полемику. Так остро не спорят ни по одному из предметов других 
общественных дисциплин. через выбор исторической матрицы 
осуществляется, по большому счёту, определение модели жизне-
устройства России. определяясь во взгляде на прошлое, государ-
ство устанавливает стратегические ориентиры на будущее.

язык

«Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор и жив на-
род», — говорил основоположник научной педагогики в Рос-
сии К. д. Ушинский. Возникновение и развитие народа шло парал-
лельно с генезисом языка. лишение народа его языка означало сле-
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дующим шагом и лишение его идентичной национальной культу-
ры. язык — это не просто средство общения. Посредством языка 
человек мыслит. Соответственно, национальный язык оказывается 
тесно сопряжён с национальным мышлением, менталитетом. Та-
ким образом, в случае его потери не просто обрушивается нацио-
нальная культура, но и разрушается система национального мыш-
ления, что грозит серьёзными дисфункциональными последствия-
ми для каждого конкретного человека. В этом отношении проис-
ходящие языковые переносы — прежде всего универсализация 
англоязычия — не может не вызывать обеспокоенность.

«Берегите чистоту языка, как святыню! никогда не употреб-
ляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам 
нечего брать у тех, кто беднее нас», — писал и. С. Тургенев. Это 
предупреждение особенно показательно со стороны Тургенева, 
относимого, как известно, к западническому направлению обще-
ственной мысли. и дело не только в языковой эстетике. любое 
слово соотносится так или иначе с культурным контекстом.

В этом отношении точного перевода с одного языка на другой 
сделать без смысловой редукции вообще невозможно. Поэтому 
перенос языка оказывается и переносом сопряжённой с ним куль-
туры. особо опасным оказывается перенос иностранных обще-
ствоведческих понятий. При такого рода экстраполяциях вместе 
с категориями оказывается экстраполируема соответствующая 
концепция, а через неё и соответствующая идеология. именно 
так — через перенос категорий под видом научного обмена зна-
ниями — и происходила с конца 1980-х годов десуверенизация 
отечественного обществоведения.

Парадоксальным образом России приходилось исторически вое-
вать в войнах, которые фактически велись на уничтожение, с теми, 
язык кого она прежде заимствовала в качестве языка элиты. Внача-
ле был польский язык и войны с Речью Посполитой, затем фран-
цузский, ставший языком российского дворянства, и войны с напо-
леоновской Францией, потом немецкий — и войны с германией, и, 
наконец, английский — и близкое к перерастанию в горячую войну 
противостояние с США. и в этом проявлялась определённая зако-
номерность: вначале противники стремились поразить элиту с по-
мощью языковой ловушки, а затем уже бросались в дело войска в по-
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пытках сокрушения государства. Прозвучавшие в этой связи и вос-
принятые как эпатаж слова П. А. Пожигайло о запрете английского 
языка в России лет на 10, а лучше на 40, в действительности не лише-
ны смысла, что фактически и подтвердили события 2022 года. Поз-
же Пожигайло, поясняя свою позицию в ответе журналисту ВВС, 
задал тому встречный вопрос: «А что было бы в Великобритании, 
если бы у вас в школах шесть часов изучали русский язык?».

ещё в 2012 году, вводя во властный дискурс понятие «духовные 
скрепы», В. В. Путин в качестве одной из важнейших скреп для Рос-
сии определял русский язык. Позже он говорил также о русском язы-
ке как скрепе цивилизационного пространства Снг. находясь через 
русский язык в рамках единого коммуникационного, культурного 
и ментального пространства, бывшие советские народы по-прежнему 
оказываются включены в общую евразийскую систему. Соответствен-
но, и противники России пытаются любыми средствами эту скрепу 
ослабить. неслучайно именно языковый вопрос стал фактически од-
ним из главных детонаторов цивилизационного кризиса на Украине.

честь, достоинство

Каждое сословие в традиционном обществе имело собствен-
ную систему представлений о сословной чести. Эти представле-
ния связывались с осуществляемыми сословиями функциями: для 
дворян — военной службой, для священнослужителей — религи-
озной деятельностью, купцов — торговой, ремесленников — це-
ховой, крестьян — общинной. Создавались свои особые кодексы 
чести, нарушение которых считалось преступлением. не только 
высшие классы отстаивали свою честь. Быть кузнецом или плотни-
ком, входить в соответствующий цех мастеров, принадлежать сво-
ему племени или роду — всё это связывалось с честью человека.

Потеря чести означала потерей лица человека и приравнивалась 
к смерти. Этике, сообразной с представлениями о чести, противо-
поставлялась как антиценность подлость. «Подлые» исходно зна-
чит «не имеющие чести». Считается, что начавшиеся в новое вре-
мя буржуазные революции существенно подорвали представления 
о чести. В результате исчезает или вытесняется в ниши латентно-
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го существования аристократия как элита с сакральным отноше-
нием к ценности чести. гибнет рыцарство не только как сословие, 
но и корпорация этическая.

Тем не менее, и в обществе модерна институт чести воспроиз-
водится как социальная необходимость. В СССР, к примеру, гово-
рили об особой рабочей чести. честью являлось быть ударником 
труда, быть профессором, быть учителем. даже быть студентом, 
учиться в том или ином вузе. Повести себя недостойно — значит 
уронить честь соответствующей социальной группы, организации, 
страны. Спортсмены, выступая на международных соревнованиях, 
отстаивают честь страны, а потому они не «биороботы», а рыца-
ри спорта. В Советском Союзе был даже создан особый институт 
товарищеского суда, который рассматривал не нарушения челове-
ком закона, а аморальное поведение.

отдельную тему составляют понятия «воинская честь» 
и «честь офицера». Без воинской чести никакая армия не может 
существовать. Существуют её регламентируемые атрибуты: бое-
вое знамя, погоны, мундир, личное оружие. честь офицера герои 
ставили выше собственной жизни, и примеры такого рода даёт 
любая из войн. «если профессия военного вообще что-то зна-
чит, она должна опираться на непоколебимый кодекс чести. ина-
че те, кто следует за барабанами, будут всего лишь кучкой наём-
ных убийц», — учил немецкий военный теоретик Карл Клаузевиц. 
действительно, исторические прецеденты деморализации армий 
начинались с утраты ими ценности воинской чести.

Существовало в традиции и понятие «женская честь». Уронить 
женскую честь означало покрыть позором весь род. Вопрос о жен-
ской чести являлся одним из центральных в системе этики русской 
общины и сегодня сохраняет колоссальное значение у народов, со-
хранивших традицию, например, на Кавказе.

С ценностью чести сопрягается и понятие достоинства. до-
стоинство значит, что человек достоин того социального статуса, 
которым он обладает. Потерять достоинство — значит лишиться 
моральных оснований этого статуса. из традиционных ценностей 
вытекает и понятие «человеческое достоинство». Унижение чело-
века, втаптывание его в грязь должны быть категорически запре-
щены. К человеческому достоинству как базовой ценности в вы-
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страивании всей системы правовых положений апеллирует и Все-
общая декларация прав человека.

Сострадание, милосердие,  
благотворительность

«Возьму твою боль на себя» («цавт танем») — эта армянская 
максима может служить императивным выражением ценности со-
страдания. В армянском языке она используется фактически как 
эквивалент фразы «я люблю тебя», что показывает связь ценно-
стей сострадания и любви. человек сопереживает другим людям 
и стремится прийти на помощь в любой трудной ситуации. на этом, 
в частности, была выстроена практика вспомоществования в рус-
ской общине. В законе гостеприимства, по сей день сохраняемому 
в странах Востока, также заложена ценность сочувствия другому. 
Выкупить единоверца из плена (на такой выкуп собирали деньги 
всем миром) — этическая установка того же порядка.

на эгоизме и себялюбии построение общества невозможно. Ко-
гда чужая беда будет всем безразлична, общество эгоистов прекра-
тит существовать. через ценность сострадания, ограничивая себя-
любие индивидуумов, обеспечивается существование всего рода.

ошибкой, как показала история, стало выдвижение в рамках 
философии Просвещения концепции «рационального эгоиз-
ма» («разумного себялюбия» по Клоду гельвецию). В России 
её последователем, как известно, выступал н. г. чернышевский. 
В XX веке концепт добродетельности эгоизма был выдвинут аме-
риканской писательницей российского происхождения Айн Рэнд, 
боровшейся одновременно и с христианской, и с коммунистиче-
ской моралью. Вопреки предположениям просветителей, удовле-
творение эгоизма каждого не приводило к благосостоянию всех. 
Эгоисты сталкивались друг с другом в конкуренции за ресурсы, 
вредя друг другу, наносили вред обществу.

Высший пример сострадания дал иисус. Ради людей он при-
нял муки, взошёл на голгофу. Тема сострадания к людям проходит 
красной нитью и в других культурных нарративах. Это, к приме-
ру, получивший популярность в культуре нового времени антич-
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ный образ Прометея. Сострадание ко всему живому является важ-
нейшей установкой в индуистско-буддистской этической тради-
ции. Советская молодёжь воспитывалась на образах овода и Пав-
ки Корчагина, принимавших страдание за людей в соответствии 
со своим революционным пониманием человеческого счастья.

ценность сострадания исторически оказалась одним из опре-
деляющих оснований русского мессианства. «Русские люди ни-
когда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправед-
ливость», — так оценивал президент Франции маршал Шарль де 
голль суть мессианских установок России. и Россия из сострада-
ния вступала в борьбу, защищая слабых, спасая мир от геноцида.

С состраданием сопряжено непосредственно понятие милосер-
дия как бескорыстного содействия или сочувствия нуждающему-
ся или страдающему. «Бог милосерден, — учит христианство, — 
а потому прощает за грехи кающегося человека». Милосердие яв-
ляется одной из главных характеристик Бога и в мусульманском 
богословии. и если Бог милосерден, то милосердным должен быть 
и человек. С милосердием в русском языке этимологически связа-
но слово «милость». не только к закону, но и к милости призыва-
ют правителей в отношении оступившегося человека. К милости 
в отношении падших призывал, согласно гениальным строчкам 
«Памятника», А. С. Пушкин. У главы государства есть право по-
милования, и он его может применить не по букве закона, а в силу 
милосердия.

Тема милосердия составила основу популярного, особенно 
в старообрядческой среде, апокрифа «хождение Пресвятой Бо-
городицы по мукам». Согласно апокрифическому тексту, Бого-
родица в сопровождении архангела Михаила спускается в ад, на-
блюдая там мучения грешников. и несмотря на их греховность, 
она сопереживает им и просит у господа проявления милосердия. 
Милость Божия проявилась в том, что на срок от Великого чет-
верга до Троицына дня мучения грешников прекращаются. цели-
ком же помиловать их господь соглашается только в том случае, 
если Богоматерь бы согласилась увидеть его повторно распятым 
на кресте. Конечно, апокриф не следует принимать за отражение 
канонического подхода церкви, но общественный дискурс вокруг 
темы милосердия он отражает.
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Практическим осуществлением сострадания к людям является 
благотворительность. Благотворительность спасительна как в от-
ношении того, кому она адресуется, так и в отношении того, кто 
её осуществляет. Могут возразить, что функции благотворителя 
может взять на себя государство. Безусловно, государство должно 
оказывать помощь нуждающимся, искоренять бедность и болезни. 
но, с точки зрения развития ценности сострадания, благотвори-
тельная деятельность человека есть сама по себе укрепление нрав-
ственных потенциалов общества. Каждая из традиционных рели-
гий поощряла такую деятельность и инкорпорировала в соответ-
ствующие традиции религиозной жизни.

Предки, поколенческое преемство,  
почитание старших

Старость в традиции связывалась с наступлением периода муд-
рости. Мудрые старики давали советы, как жить молодым сопле-
менникам. Во главе традиционных сообществ в разных культурах 
находились советы старейшин. имело место почитание праотцев, 
первопредков, основателей рода. Сам род сакрализировался. Уро-
нить честь рода недостойным поведением считалось тягчайшим 
грехом. Почитание старших было жёстко закреплено системой эт-
ноэтикета. Проявление неуважения к ним молодёжи оценивалось 
как невежество и категорически порицалось. и по сей день пред-
ставители народов, у которых сохранились элементы традицион-
ного общества, отличаются особым уважительным отношением 
к старшим.

Всё это имело глубокий смысл. Сакрализация старших означа-
ла установление сакрального отношения к традиции социума, его 
жизненному опыту. именно через стариков к внукам и осущест-
влялась межпоколенческая трансляция традиционных ценностей. 
общество, не почитающее своих стариков, было обречено на ги-
бель. характеристика «у них не почитают стариков» означала 
диагноз глубокого кризисного состояния.

В современную эпоху всё поменялось. Старики стали воспри-
ниматься ретроградской силой, носителями реакции. они более 
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не ассоциируются с мудростью. наоборот, слово «старик» фак-
тически стало означать «старый маразматик». Старики не владе-
ют «цифровыми технологиями». Старики «неправильно» голо-
суют на выборах, их следует провожать на пенсию и заменять мо-
лодыми. организации, не делающие этого, зачисляются в «несо-
временные». Между тем, совершаемых стратегических ошибок 
на разных уровнях становится всё больше.

Альтруизм

человечество ведут вперёд в истории альтруисты. Альтруизм 
есть принесение себя в жертву другим. человек-альтруист отдаёт 
в жертву другим своё время, своё здоровье, свою жизнь. не могли 
не быть альтруистами герои, пожертвовавшие собой ради товари-
щей, ради высших идеалов. Альтруистами были Зоя Космодемь-
янская и Александр Матросов. Альтруистом был лётчик-ас, май-
ор Р. н. Филиппов, подорвавший гранатой себя и окруживших его 
врагов при исполнении боевой задачи в Сирии. Последними сло-
вами героя стали «Это вам за пацанов!».

Альтруист жертвует собой во имя семьи, во имя друзей, 
во имя страны, во имя человечества. В традиционном обществе 
установка «жить для других» являлась ценностно-норматив-
ной. отдать последнее нуждающемуся — в этом виделось выс-
шее проявление альтруистичности. В духе альтруизма воспиты-
валась и советская молодёжь. Эгоизм считался пороком. Капи-
тализм же, буржуазное общество навязывали прямо противопо-
ложный ориентир — живи ради себя, так как жизнь одна, и мы 
живём один раз.

С альтруизмом связывался императив нестяжательства. обога-
щение считалось аморальным. Богатство могло быть оправдано 
только в том случае, если оно употреблялось для благих дел, то есть 
шло не для себя, а для других. Аморальным в этой системе коорди-
нат являлось, соответственно, и ростовщичество, сущностно про-
тивоположное нестяжательским установкам.

Согласно данным психологов, среди детей выраженные аль-
труисты составляют около 5 %. но альтруизм может поощряться, 



 Глава 5. Традиционные ценности: «белый ценностный пакет человечества»  | 205

а может высмеиваться и даже подвергаться порицанию. При воз-
растании степени альтруистичности общество может решать ис-
торические сверхзадачи, при гипертрофированной эгоистичности 
оно обречено на деградацию.

цивилизационная идентичность, 
цивилизационное единство

Каждый человек принадлежит к неким социальным общностям. 
Полностью оторванный от социума человек невозможен. Социа-
лен был даже герой даниэля дефо, так как выжить на необитае-
мом острове он смог только благодаря приобретённым в обществе 
навыкам. наиболее интегративными социальными сообществами 
выступают цивилизации. они отличаются друг от друга системой 
базовых ценностей и производных от них моделей жизнеустрой-
ства. Принятие цивилизационной идентичности человеком озна-
чает принятие соотносимого с соответствующей цивилизацией 
пакета ценностей.

«То, что для русского хорошо, то для немца смерть», и наобо-
рот. Рецепты, оказывающиеся успешными в применении к одному 
сообществу, дают сбой и даже могут привести к катастрофе в при-
менении к другому. Вариативность развития человечества опреде-
ляется цивилизационно-ценностными различиями оснований ге-
незиса больших социальных общностей. «Мы, — объяснял провал 
рецептуры реформ 1990-х гг. в России один из главных проекти-
ровщиков политики «шоковой терапии» джеффри Сакс, — поло-
жили больного на операционный стол, вскрыли ему грудную клет-
ку, но у него оказалась другая анатомия». Признавалась, таким об-
разом, принципиальная ошибка изначального диагноза. У России 
оказалась «другая анатомия».

Собственная анатомия существует не только у России, но и у лю-
бой цивилизации. Соответственно, задача выявления цивилизаци-
онно-идентичного ценностного фундамента имеет сегодня обще-
мировое значение. цивилизации представляют собой устойчивые 
во времени и пространстве человеческие сообщества, объединённые 
сходными базовыми ценностями как условием жизнеспособности 
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в соответствующих природных и социально-средовых исторических 
условиях существования. они отличаются друг от друга по: специ-
фичности иерархии ценностных компонентов, степени их фактор-
ной значимости, особенностям менталитета, специфичности форм 
воплощения, специфике систем и механизмов жизнеобеспечения.

цивилизационный подход уже давно признан как в научном, 
так и в общественном дискурсах. однако собственно признанием 
дело, как правило, и ограничивалось. Ревизии общественных наук, 
с точки зрения цивилизационного подхода, так и не произошло. 
для них по-прежнему характерно представление в качестве уни-
версального опыта развития западного сообщества.

Вместе с тем, констатация различий цивилизационного суще-
ствования не должна привести к расизму. человечество, при всех 
имеющихся различиях, едино как вид и обладает общим для всех 
цивилизаций пакетом высших ценностей («белым ценностным 
пакетом человечества»). Признание ценностной общности чело-
вечества обладает потенциалом быть воплощённым в некое плане-
тарно значимое послание к миру. оно указывает на принципиаль-
ную возможность диалога цивилизаций и на отсутствие конфликт-
ной предопределённости межцивилизационных взаимодействий. 
единство фундаментальной ценностной матрицы цивилизаций 
даёт, наконец, основания в деле духовной интеграции человече-
ства, консолидации его на решение планетарных задач.

идентификации себя с государством (гражданской идентично-
сти) недостаточно. нужен и уровень цивилизационный, так на нём 
и задаются идентичные для соответствующего сообщества ценно-
сти. В период существования Московского царства и Российской 
империи это был уровень русско-православной идентичности. Рус-
скость в этот период понималась не в этническом, а в ценностно-ци-
вилизационном преломлении. В период существования СССР циви-
лизационная идентичность фактически выражалась идентификато-
ром «советский». Речь шла в действительности об одной и той же 
цивилизации, хотя и сменившей свою маркировку. Советская циви-
лизационная идентичность являлась продолжением русско-право-
славной цивилизационной идентичности для времени модерна.

генезис цивилизаций определялся условиями развития социу-
ма, и сами они складывались как механизм социального выжива-
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ния. Соответственно, и принадлежность к цивилизации есть ис-
ходная данность, а не пространство выбора. Каждая страна и каж-
дый народ исторически встроены в ту или иную цивилизацию. 
если их политическое и социальное бытие в конкретное время ис-
тории соотносится с цивилизационным фундаментом, происходит 
прорыв в развитии и свершениях. но если имеют место разитель-
ные противоречия с ним, происходит системный кризис.

Впрочем, существуют и сообщества, представляющие собой ци-
вилизационный буфер. Такие сообщества совмещают зачастую две 
цивилизационные идентичности и два пакета ценностей. С. хан-
тингтон определял такие сообщества как цивилизационно-раско-
лотые. За принадлежность соответствующих сообществ ведутся 
цивилизационные войны.

У цивилизаций есть своё цивилизационное ядро и своя цивилиза-
ционная периферия. Слова советского гимна «сплотила навеки Ве-
ликая Русь» отражают ту позицию, что русский народ исторически 
явился цивилизационным ядром российской цивилизации. цивили-
зации находятся в фазе подъёма, когда влияние ядра на периферии 
усиливается, и, соответственно, в фазе упадка, когда оно ослабевает. 
Большим ударом по русско-православной цивилизации стало искус-
ственное разделение русских, украинцев и белорусов. Существуют 
сегодня и другие продуцируемые противниками России разделения 
с конструированием фантомных идентичностей (сибиряки, помо-
ры, казаки) как отдельных от русского народа общностей.

Задача любой цивилизации — обеспечение и восстановление, 
когда это необходимо, цивилизационного единства. Как правило, 
эти функции берёт на себя государство-цивилизация. границы го-
сударства-цивилизации уже цивилизационного ареала. но в силу 
своей природы объективно стремится собрать вокруг себя весь 
цивилизационный мир.

Красота

Традиционные ценности соотносились не только с традицион-
ной добродетелью, но и традиционной эстетикой — представле-
нием о прекрасном. В древности высоко ценили и сакрализовыва-



 208 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

ли красоту. для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмо-
треть на величественные храмы прошлого. храмовое великолепие 
диссонировало со сравнительной бедностью населения. но ради 
красоты люди готовы были принять материальные самоограниче-
ния. Понимание этой жертвы как самоотречения в пользу красоты 
будет утрачено в период Реформации, провозгласившей приори-
тет «дешёвой церкви».

Прекрасному противополагалось безобразное. Безобразие бук-
вально прочитывалось как разрушение образа. оно являлось про-
явлением инфернального. Красота же связывалась с небесностью. 
Земная красота мыслилась как отражение красоты небесной. че-
ловек был создан по образу Божьему, а потому образность исход-
но противопоставлялась безобразности.

«Красота спасёт мир», — говорил вслед за Шиллером герой 
достоевского. При этом приоритет в иерархии прекрасного от-
давался духовному. Телесная красота без её духовного обрамле-
ния могла сама стать инструментом зла. Эстетическое воспитание, 
соединённое с воспитанием этическим, оказывалось важнейшим 
средством трансляции традиционных ценностей. идея восхож-
дения по ступенькам прекрасного к чистой красоте была сформу-
лирована Платоном в диалоге «Пир»: «Вот каким путём нужно 
идти в любви — самому или под чьим-либо руководством: начав 
с отдельных проявлений прекрасного, надо всё время, словно бы 
по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх — 
от одного прекрасного тела к двум, от двух — ко всем, а затем 
от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нра-
вов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от этих учений 
к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, 
наконец, что же это — прекрасное. и в созерцании прекрасного 
самого по себе… только и может жить человек, его увидевший».

однако с какого-то времени красота в её традиционном вос-
приятии стала разрушаться, представляться как проявление от-
сталости. То, что прежде считалось безобразным, выдаётся теперь 
за передовое в современном искусстве. Это искусство обосновы-
вается правом на самовыражение и релятивистичности прекрас-
ного. очевидно, что произошедшая эстетическая инверсия ведёт 
и к разрушению человека, навязывает ему в качестве красоты бе-
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зобразное и ужасное. итогом такого воздействия являются си-
стемные психологические отклонения. необходимо в свете этих 
угроз восстановить красоту в её традиционных для человека обра-
зах. Самовыражение при этом никто, конечно, не будет запрещать. 
но только продукты самовыражения, диссонирующие с прекрас-
ным, не следует рекламировать и представлять в качестве произве-
дений искусства.

Мера

«Знай меру!» — этот призыв можно считать ключевым в ан-
тичной этике. Максима «ничего сверх меры!» была высечена 
на стенах дельфийского храма и являлась одной из наиболее по-
пулярных. греки говорили, что чувство меры являлось послед-
ним и высшим даром богов человеку. о необходимости соблюде-
ния меры и принципе соразмерности говорили и гесиод, и Солон, 
и демокрит, и гераклит, и Платон, и Аристотель. Мера лежит в ос-
новании космоса, тогда как беспорядок начинается с нарушения со-
размерности. любая гармония, в том числе социальная, есть в сво-
ём фундаменте мера. Атрофированность же чувства меры ведёт 
к дисгармонии социальных отношений, проявляемой, в частности, 
в непомерном богатстве одних и несоизмеримой с ним бедностью 
других.

о недопустимости излишеств говорят и христианство, и ислам, 
и все другие традиционные религии. и во всех них есть этические 
требования воздержания. Речь применительно к мирянам шла 
именно о мере, а не об аскетизме. Путь аскезы являлся уделом мо-
нахов и не годился в качестве социального норматива.

особую угрозу представляла потеря чувства меры со стороны 
элит. Утрата её выражалась в непомерной роскоши, избыточно-
сти в получении удовольствий. Это озлобляло народ и при дости-
жении критических порогов вызывало погромы элит. «хижины» 
шли войной против «дворцов». В основе многих революций ле-
жала именно потеря властью чувства меры. и этом отношении 
в третьем тысячелетии мало что изменилось. Как раз наоборот, 
на современном этапе разрыв между материальными ресурсами, 
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находящимися в руках бенефициаров, и имеющимися у остально-
го человечества, достиг исторического максимума. 26 самых бога-
тых людей на Земле владеют половиной всех материальных ресур-
сов — о существовании такого разрыва заявил в 2020 году гене-
ральный секретарь оон Антониу гутерриш.

Правда

«не в силе Бог, а в правде», — говорил защитник Земли рус-
ской, святой Александр невский. Правда противостояла лжи или 
кривде. ложь не есть заблуждение. Заблуждение противостоит 
не правде, а истине. ложь же — это целевой и осмысленный об-
ман, враньё. Сегодня для обозначения ложных новостей, запол-
нивших собой медийное пространство, используется понятие 
«фейк». есть русская правда, но есть также американская, китай-
ская, немецкая. «Русской Правдой» назывался древнейший пись-
менный закон Руси. Слово «правда» этимологически соотноси-
лось и с правом, и с правлением, и с православием.

Правда относится к непереводным понятиям и существует 
в раскрываемом значении только в славянских языках. но непере-
водимость не означает, что правду нельзя отнести к универсаль-
ным традиционным ценностям. Этот факт означает другое: что 
славяне более других акцентировали семантическое содержание 
ценности правды, в частности, её отличия от истины. истина су-
ществует вне зависимости от позиции субъекта, тогда как правда 
социально субъективна и отражает взгляд на различие подлинного 
и ложного соответствующей общности. В этом смысле путь прав-
ды был путём легитимизации самобытного бытия.

известно, насколько мотивационным для революционных сил 
было название центральной большевистской газеты «Правда». 
Большевики при каждом очередном запрете, меняя её название, 
неизменно сохраняли в нём понятие «правда»: «Рабочая прав-
да», «Северная правда», «Правда труда», «Пролетарская прав-
да», «Путь правды», «Трудовая правда». Большевики тем самым 
стремились показать, что правда в Российской империи была уте-
ряна.
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«империя лжи» — так определил Президент В. В. Путин со-
зданную систему глобальной пропаганды. В фокусе потоков лжи 
оказывается Россия как потенциальный полюс альтернативного 
жизнеустройства. Постмодерн в плане работы медийной маши-
ны соотносится с понятием постправды. её основным элементом 
является симулякр как информация или образ, не имеющие реаль-
ного подобия. Удивительно пророческой в этом отношении оказа-
лась книга советского детского писателя 1951 года «Королевство 
кривых зеркал». Может возникнуть соблазн — отвечать на ложь 
врага другой ложью. В понимании традиционных ценностей путь 
лжи приведёт вас неизбежно к самоотрицанию. Победить ложь 
можно только правдой.

истина

Правды могли быть различны, но истина, в соответствии с тра-
диционными ценностями, может быть только одна. Русский кон-
сервативный мыслитель М. н. Катков рассуждал, что неполная 
истина не есть истина и истина с примесями тоже не есть истина. 
она всегда абсолютна. истина составляет ценностно-смысловую 
первооснову любой системы. для христиан истиной является хри-
стос. на это указывают и слова самого Спасителя: «я есмь путь, 
и истина, и жизнь».

на истинность христа указывают и другие слова нового Заве-
та: «Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, 
да познаём Бога истинного и да будем в истинном Сыне его иису-
се христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Проходят сто-
летия, и предпринимаются попытки найти иные истины. на по-
пытки этой ревизии Ф. М. достоевский отвечал следующим обра-
зом: «если мне докажут, что истина вне христа, а христос вне ис-
тины, то я предпочту остаться с христом, чем с истиной».

Постмодерн упразднил понятие «истина». В постмодернист-
ском мире всё субъектно и релятивистично. но с утратой истины 
было утрачено ядро мировоззрения, после чего посыпалось всё 
мировоззренческое здание. и без системы традиционных ценно-
стей восстановление этого здания практически невозможно.
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Мужество

любому психически здоровому человеку присуще чувство страха. 
Трус даёт страху господствовать над собой, и только мужественный 
побеждает страх. Способность победить страх весьма высоко цени-
лась в традиционном обществе. Мужество являлось требуемым ка-
чеством от мужчины. В системе традиционного воспитания юношей 
мужество формировалось целевым образом. человек, лишённый му-
жества, не мог быть ни воином, ни государственным деятелем. А му-
жество от государственного деятеля требовалось всегда и во все 
времена. особенно это относилось к главе государства. горе было 
той стране, правителя которого удавалось запугать врагам.

Трус, бежавший с поля боя, мог стать причиной поражения. 
если бежал целый отряд, последствия для сражающейся армии 
могли быть крайне тяжёлыми. неслучайно в войсках чингисхана 
было установлено крайне жестокое правило: при бегстве одного 
воина казнили десятку, при трусости десятки казни подвергалась 
сотня. В войсках Римской империи действовало правило децима-
ции — казни по жребию каждого десятого представителя армии, 
потерпевшей поражение.

отсутствие должного мужества могло ввергнуть отдельные груп-
пы общества и народ в целом в состояние паники. Панические на-
строения оказываются социальным вирусом. Паникующая толпа 
лишается разума, осуществляет в припадке безумия разгром всего, 
что препятствует ей в мнимой надежде спасения. для пресечения 
паники паникёров в ситуации войны расстреливали. Блестяще сце-
на ликвидации паникёров, в результате чего была восстановлена во-
инская дисциплина, была показана в легендарном советском фильме 
1934 года «чапаев». для предотвращения такого рода эксцессов 
более целесообразно системно формировать ценностные установки 
мужества в обществе посредством инструментов воспитания.

целомудрие, скромность

«о силе народа, — как утверждалось в древности, — можно по-
лучить представление по двум признакам: по уважению к старшим 
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и непорочности дев»… Во время Второй мировой войны произо-
шёл инцидент, прекрасно иллюстрирующий указанное положение. 
гитлеру была представлена докладная записка от одного из руко-
водителей управления концентрационными лагерями. В ней пред-
ставлялись результаты медицинского освидетельствования молодых 
женщин, доставленных с восточных территорий. Автор докладной 
записки был поражён, что свыше 90 % русских женщин в возрасте 
до 21 года являлись девственницами. добрачная девственность яв-
лялась тогда в СССР моральной нормой. говорят, что немецкий 
управленец был столь шокирован полученными данными, что при-
зывал гитлера остановить войну на востоке. Победить народ с таки-
ми потенциалами нравственности не представлялось возможным.

Требование целомудрия носило в традиционном обществе им-
перативный характер. Скромность, в отличие от современного 
времени, считалась достоинством. Установление быть скромной 
являлось основанием этикета женского поведения в обществе. 
Высмеивались и нарушавшие этическое требование скромности 
мужчины — наглецы, хамы, хвастуны, выскочки, похабники. Разли-
чалось целомудрие по разным статусам человека: целомудрие до-
брачное, целомудрие супругов, целомудрие вдовцов.

В современном постмодернистском обществе целомудрие не про-
сто девальвировало как ценность, но стало восприниматься едва ли 
не как порок. целомудренный человек имеет положение социального 
аутсайдера. В отношении таких, как он, говорят — «отстой». цело-
мудренные подвергаются буллингу со стороны сверстников.

Статистика чётко фиксирует тенденцию усиливающегося раз-
врата. В настоящее время доля российских школьниц, потеряв-
ших девственность в 15 лет и ранее, резко возросла по сравнению 
с 1975 годом. и очевидно, что без установления соответствующе-
го барьера табу падение продолжится дальше.

Верность

одним из тягчайших грехов во все времена считалось преда-
тельство. Предатель — наиболее презираемая фигура во всех стра-
нах и во все времена. В христианстве — это образ иуды искарио-
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та, предавшего христа за 30 сребреников. не перенеся угрызений 
совести, иуда, согласно евангельскому повествованию, удавился. 
историческими образами предателей в истории России — антиге-
роями национального восприятия прошлого — выступали: Свято-
полк окаянный, олег Святославович (гориславович), олег Рязан-
ский, митрополит исидор, Андрей Курбский, полным составом 
Семибоярщина, иван Мазепа, лев Троцкий, Андрей Власов.

В историческом сознании современных поколений росси-
ян маркёрами предательства наделяются разрушители СССР: 
М. С. горбачёв и Б. н. ельцин. С ними связывается целая груп-
па политических деятелей. Получила распространение в объясне-
нии причин гибели Советского Союза теория предательства элит, 
в рамках которой выдвигаются убедительные аргументы состо-
явшейся государственной измены. Предательство группировки 
во власти погубило великое государство. Рефлексия о предателях 
в элите получила сегодня новую актуализацию в связи с бегством 
ряда её ярких представителей из страны в связи с началом специ-
альной военной операции на Украине.

Предательству противопоставляется в рамках системы тради-
ционных ценностей ценностный ориентир верности. надо быть 
верным своей стране, своему народу, своей вере, своей присяге, 
своей семье. Верность являлась важнейшей установкой воинских 
кодексов у разных народов. Быть верным своему сюзерену — это 
было главное требование самурайского кодекса «бусидо». Сю-
жет об отмщении за убитого сюзерена 47 самураев составил один 
из наиболее ярких образов национальной японской героики. 
«За веру и верность», — так звучал девиз ордена Андрея Перво-
званного — высшей награды Российской империи.

Противопоставление героя, верность которого не была сломлена 
даже смертью, и предателя, прельстившегося разными соблазнами 
со стороны врага, — классический сюжет мировой художествен-
ной культуры. Бессмертным примером такого противопоставления 
стали созданные н. В. гоголем образы остапа и Андрия — сыно-
вей Тараса Бульбы, получившие сегодня удивительную актуализа-
цию в связи с событиями на Украине. В детской литературе СССР 
это было противопоставление героя Мальчиша-Кибальчиша и пре-
дателя Мальчиша-Плохиша. Плохиш перешёл на сторону «буржуи-
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нов» за бочку варенья и корзину печенья. Увы, выдающееся произ-
ведение Аркадия гайдара о верности в современной российской 
школе по идеологическим причинам не изучается.

В советском спорте учили быть верным своей команде. и спорт-
смены сражались за свой клуб и свою страну. Это был другой под-
ход, чем тот, который считается нормой в современном профес-
сиональном спорте — трансферта спортсменов.

Быть верными супругам другу другу — эта установка суще-
ствовала в традиционном обществе в качестве основы семейного 
права. Прелюбодеяние считалось тяжёлым грехом, и прелюбодеи 
подлежали суровой каре. Современное общество смотрит на су-
пружескую неверность значительно мягче. Более того, можно го-
ворить о фактической рекламе греха прелюбодеяния средствами 
кинематографа. То, что таким образом семья как социальный ин-
ститут подвергается десакрализации и, как следствие, упраздне-
нию, очевидно.

Священные символы, атрибуты

В традиции широко использовался язык символов. Посред-
ством символов кодифицировались ценности и смыслы соответ-
ствующей общности, аккумулировался исторический опыт. Каж-
дая общность имела свою идентичную семиосферу. её разрушение 
или подмена приводили к такому же кризису, как и при деструкции 
идентичных социальных институтов. Символический язык считал-
ся языком сакральным. Символы понимались, в отличие от време-
ни модерна, не как отражения реальности, а в качестве эйдосов, 
проекции небесного на земное.

В настоящее время сохранено сакральное отношение к клю-
чевым государственным символам: гербу, флагу, гимну. но про-
странство сакральных символов гораздо шире. В него, к примеру, 
включаются образы народных героев — реальных и вымышлен-
ных. Священное значение могут иметь для социума определённые 
монументы и архитектурные сооружения. Так, к русским сакраль-
ным символам относятся находящиеся в композиционной связке 
памятник Минину и Пожарскому и Покровский собор.
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Существуют в каждой культуре и имеющие особую семантиче-
скую нагрузку сакральные атрибуты. Таким атрибутом для армян-
ской культуры, например, является Копьё лонгина, находящееся 
в Эчмиадзинском монастыре. Считалось, что Русь защищают пять 
чудодейственных икон: Владимирская икона Божией Матери бе-
рёт на себя миссию защиты центра, Тихвинская — севера, ивер-
ская — юга, Казанская — востока и Смоленская — запада. оче-
видно, что в защите с позиций традиционных ценностей нуждает-
ся широкий перечень российских символов, перечень которых сле-
довало бы составить и законодательно закрепить на федеральном 
и региональных уровнях.

Сакральные откровения, предания, книги

Концентрацией высшей мудрости в традиции разных народов 
выступают сакральные тексты. на священных Скрижалях были, 
к примеру, высечены 10 заповедей, данные Богом еврейскому 
народу через посредничество Моисея. Свою священную книгу 
имела каждая из религий: для иудаизма — это, помимо Библии, 
ещё и Талмуд, для ислама — Коран, для христианства — библей-
ский свод с привнесённым в него собственно христианским но-
вым Заветом, для буддизма — Алмазная сутра и т. д. Книги такого 
рода сами являлись ценностью и сакрализовывались в таком каче-
стве. К тайным книгам — ключам к познанию мира апеллировали 
адепты различных эзотерических учений. Сакрализоваться могли 
и эпические произведения: у древних греков — «илиада» гоме-
ра, у римлян — «Энеида» Вергилия, у карелов и финнов — «Ка-
левала», у калмыков — «джангар», у индусов — «Махабхарата» 
и «Рамаяна». В социокультурных системах периода модерна была 
заимствована из традиции практика почитания Великой книги.

Применительно к коммунистической идеологии в таком каче-
стве позиционировались «Манифест коммунистической партии» 
и «Капитал». Сакральной книгой для китайских коммунистов яв-
лялся в маоистский период «Красный цитатник Великого корм-
чего». В период ливийской джамахирии роль священного текста 
была отведена «Зелёной книге» Муаммара Каддафи. В ряде со-
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временных государств сакрализуется текст Конституции, вплоть 
до того, что, вступая в должность, Президент клянётся, положив 
руку на книгу основного закона. Клятва на Конституции подме-
няла собой исторически клятву на Библии, что, конечно, являлось 
снижением планки сакральности.

наряду со Священным Писанием, в исторических церквях (пра-
вославие, католицизм, древневосточные церкви) сакрализуется 
и Священное Предание. Сакральность Предания подразумевала 
легитимацию традиции, а, соответственно, и традиционных цен-
ностей. Протестантизм, как известно, не признаёт Предание и, 
отрицая его, разрывал, таким образом, и с традицией. По оценке 
многих мыслителей, с Реформации исторически и начался процесс 
ревизии традиционных ценностей.

народная цивилизационно-идентичная  
культура

То, что сегодня понимается под культурой, включает множество 
компонентов, действующих разновекторно на человека. Среди них 
есть такие, которые ведут его по пути нравственного развития, 
а есть и подталкивающие в направлении пороков и извращений. За-
щита традиционных ценностей в России и инициировалась исход-
но для проведения такого разграничения в культурной сфере.

непосредственно с традиционными ценностями сопряжена 
в каждой из общностей народная культура. Функционально народ-
ная культура и являлась одним из наиболее ранних трансляторов 
традиционных ценностей. Традиционные ценности закреплялись 
и передавались посредством героического эпоса, песен, пословиц 
и поговорок, сказок, детских игр и т. п. В них были аккумулирова-
ны культурные коды каждого народа. Сохранение и защита народ-
ной культуры сегодня — это связь с истоками цивилизационоге-
неза. Пресечение же таких истоков означает утрату соответствую-
щей общностью цивилизационного фундамента.

Традиционная культура имела адаптивный по отношению к сре-
довым условиям характер. Тысячелетиями народы вырабатывали 
этнический оптимум бытия, закрепляя в передаваемых из поколе-
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ния в поколение традициях то, что факторно обеспечивало их жиз-
неспособность, и отсеивая посредством табу деструктивные эле-
менты. Это был многовековой процесс эмпирического накопле-
ния знаний об оптимальных принципах существования.

достигнутое понимание фиксировалось в формате сентенций 
устного народного творчества (мифы, предания, сказки, послови-
цы, поговорки, наставления, песни, притчи и т. п.). Творцом в дан-
ном случае выступал народ как коллективный разум, рефлексия 
которого осуществлялась в жёстком режиме соотнесения с прак-
тикой. Безусловно, за появлением каждой из филологем стоял кон-
кретный автор. не будучи принятыми на уровне самосознания 
социума, они утрачивали качества индивидуальной сублимации. 
Просветительское высмеивание народного обскурантизма в эпоху 
раннего модерна имело деструктивные для жизни этносов послед-
ствия. оно базировалось на отрицании аккумулятивной фильтра-
ционной роли по отношению к историческому опыту традиций.

Принципиально важно в этой связи, чтобы русские дети воспи-
тывались на русских народных сказках, а не на историях про Скру-
джа Макдака, чтобы играли в русские куклы, а не в Барби. имен-
но через народную культуру закладывается этноэтикет (принятые 
в данном сообществе нормы поведения). через народную культу-
ру закладываются и эталоны национального понимания героиче-
ского. Русские былины дают, к примеру, совершенно иной пси-
хологический тип героя, чем дают мифы древней греции. Также 
впоследствии советское кино будет отличаться от кино голливуда.

Мир

Сообразно с традиционными ценностями, в сознании народа 
происходила сакрализация воинов как защитников земли русской 
или освободителей, но не агрессоров, не захватчиков. Традицион-
ный подход не был направлен на апологию войны. Такая апология 
могла быть у отдельных групп «лихих людей», профессиональных 
грабителей, каковыми являлись, например, викинги. но их мен-
тальность противоречила ментальности большинства трудового 
населения.
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Война осуждалась в традиции как одно из тягчайших бедствий 
для человечества. имя Войны должен, согласно откровению 
иоанна Богослова, носить один из четырёх всадников Апокалип-
сиса. на войну следовало идти, когда не существует другого спо-
соба для восстановления мира.

России всю её историю приходилось воевать. наиболее тяжё-
лые войны оборачивались катакомбами жертв. и русская история 
в этом смысле представляла собой непрекращающуюся панихиду. 
27 миллионов жизней пришлось отдать за Победу над нацизмом 
во Второй мировой войне, что несопоставимо с потерями главных 
союзников по антигитлеровской коалиции — США и Великобри-
тании — 417 и 380 тысяч соответственно. имея в виду такой исто-
рический опыт, ценностное восприятие мира оказалось у русских 
одним из важнейших культурных кодов. и именно им раз за разом 
приходилось брать на себя миссию восстановителей мира.

идея наступления «вечного мира» уходит в глубь веков. одним 
из первых её сформулировал ещё святой Августин. В средневеко-
вой европе существовала практика установления дней Божьего 
мира, когда под страхом отлучения от церкви запрещались междо-
усобные конфликты. Вечным миром объявлялся Русско-польский 
договор 1686 года, прерывавший серию военных конфликтов, 
с надеждой, что мирные отношения между русскими и поляками 
будут теперь введены навечно. Так что осознание ценности мира 
возникло ещё задолго до появления оружия массового поражения. 
При современных же военных потенциалах вопрос о мире являет-
ся без преувеличения вопросом о предотвращении самоистребле-
ния человечества.

Социал-дарвинизм и связанные с ним идеологические течения 
утверждают естественность состояния войны для человека. Вой-
ны, действительно, проходят через всю человеческую историю. 
однако они являются по своей природе отражением биологиче-
ского, звериного начала в человеке и противоречат духовной и со-
лидаризационной перспективе развития человечества. ценност-
ным ориентиром грядущего человечества должно стать искоре-
нение войн как способов разрешения конфликтов. однако пока 
этого не произошло, следует укреплять оборонную мощь страны, 
чтобы защитить себя и своих союзников. Этот подход может быть 
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выражен словами известной песни советского времени: «чужой 
земли мы не хотим и пяди, но и своей вершка не отдадим».

Войны в современном мире приносят огромные доходы, а, соответ-
ственно, развязывание войн и военная эскалация выгодны глобальным 
корпорациям. они в значительной мере и выступают главными под-
стрекателями и проектировщиками военных конфликтов. Разоблаче-
ние их в этом качестве является важнейшей составляющей в достиже-
нии прозрения человечества с позиции традиционных ценностей.

Социальная гармония

жизнь в обществе должна, сообразно с традицией, выстраи-
ваться на основании представления об идеальном устроении. есть 
небесная Россия — эталон, и существует Россия земная — ре-
альная. Земная Россия должна быть организована так, чтобы она 
в своём развитии устремлялась к собственному эталону — России 
небесной. достижение этого идеала и есть русская мечта, о кото-
рой широко заговорили сегодня.

общество с позиций традиционных ценностей мыслилось как 
большая патриархальная семья. Семья же не строится на основе 
рынка и конкуренции. не строится семья и на эксплуатации одних 
её членов другими. Фундаментом семейных отношений является 
любовь. Распределение ролей в семье носит естественный харак-
тер и не может быть сведено к контракту.

общество должно быть гармоничным. Разделение общества 
на сверхбогатых и нищих противоречит традиционным ценностям. 
наличие бедных являлось укором для богатых. Признаваемое есте-
ственным неравенство не должно было переходить грань, за которой 
выстраивалась система неравенства антропологического. Переход 
такой грани в ряде античных сообществ привёл к обратной реакции, 
став фактором религиозного обновления человечества. христианство 
провозглашало фундаментальное единство людей во христе, при ко-
тором, по словам апостола Павла, нет ни свободного, ни раба.

Традиционной, обнаруживаемой в каждой из культур инсти-
туцией являлась община. на Руси она обозначалась понятием 
«мир», что совпадало с обозначением человечества во вселенском 
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масштабе. община отражала представления народа о правильной 
системе жизнеустроения. и в любой из версий общинного устрое-
ния действовала система поддержания равенства в человеческом 
достоинстве. Поэтому в русском крестьянском мире так негатив-
но восприняли формирование социальной группы кулачества, экс-
плуатирующей труд других крестьян.

Сообразно с идеалом социальной гармонии, существуют кри-
тические пороги социального расслоения. Когда эти критические 
пороги преодолеваются, общество как единый организм превра-
щается в два и более враждующих между собой сообществ. Бедные 
при такой степени раскола ненавидят богатых, завидуют им, бога-
тые презирают бедных. Выходом из такой ситуации оказывается 
либо погром богатых, экспроприация их имущества, либо установ-
ление жесточайшего полицейского режима.

Земля, территориальная целостность

народы и цивилизации формировались исторически на опреде-
лённой территории, с её специфическими природными особенно-
стями. Эта территория являлась месторазвитием социума. образы 
этой территории входили в систему национальных кодов. ели и бе-
рёзы стали архетипическими образами России, так же, как клён — 
символом Канады, сакура — японии, кедр — ливана, кактус — 
Мексики. особое значение придавалось земле, считавшейся пра-
родительницей, — не только источник урожая, но и исторический 
источник народа. отсюда представление земли в образе матери. 
отдать свою землю другим было недопустимо. За землю сражались 
и умирали. Воины древней Руси шли на бой с неприятелем, руко-
водствуясь императивом — «За землю русскую!». именно за зем-
лю, как интегративный символ цивилизационного бытия в целом.

Земля — основа жизни, источник пропитания. Всё остальное 
(промышленность, ремесло, культура) производно от этой ос-
новы. на земле живут крестьяне — хранители традиции народа. 
Участь народа, теряющего связь со своей землёй, была печальной. 
Такой народ превращался в скитальца, был вынужден приспосаб-
ливаться к чужим нравам и традициям.
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Со времён существования русской общины в народе сложилось 
представление о трудовом праве собственности на землю. Земля, 
согласно этим взглядам, должна принадлежать тому, кто на ней 
трудится. Такой подход противоречит современным реалиям вла-
дения землёй новыми феодалами, превратившими их в зоны эли-
тарных увеселений. необходимо восстановить уважительное от-
ношение к крестьянскому труду. Без этого российскую деревню 
ожидает дальнейшее обезлюживание.

государственные границы определяли пространство суверените-
та народа. нерушимость границ — один из базовых посылов нацио-
нальной безопасности. одна территория не может принадлежать 
двум государствам одновременно. Тот правитель, при котором тер-
ритория государства приращалась, оценивался всегда и везде со зна-
ком «плюс», при котором сокращалась — со знаком «минус». 
Применение этого критерия даёт понимание отношения к правите-
лям страны в традициях российской национальной памяти. Терри-
тория государства была и остаётся фундаментальной ценностью — 
об этом надо помнить руководству и народу России как самого 
большого государства мира. Эта территория собиралась и осваива-
лась тысячелетие, стоила море крови и пота предков.

Такое кажущееся очевидным напоминание необходимо сего-
дня, когда распространяются взгляды, что будто бы современ-
ный мир перешёл от ценности пространства к ценности времени. 
За распространением этих взглядов легко прослеживается цель 
отторгнуть территории в свою пользу, как якобы утратившие цен-
ность. Книга американских авторов Фионы хилл и Клиффорда 
гэдди «Сибирское проклятье: как коммунистические плановики 
заморозили Россию» — яркая иллюстрация такого подхода. Рос-
сии советовали отказаться от Сибири — «российского прокля-
тья», которая бы, без сомнения, была прибрана к рукам другими.

Здоровье

Всемирный исторический процесс можно представить через 
призму истории наступавших на человечество различных панде-
мий. При сравнительно невысоком уровне развития медицины 
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болезни наносили огромный демографический урон. По оценкам 
историков и демографов, только пандемия чумы XIV века унесла 
от трети до половины населения стран европы и Ближнего Восто-
ка. Смерть каждого третьего или даже каждого второго европей-
ца — бедствие такого масштаба не могло трактоваться иначе, чем 
вселенское зло. Теоретически и европейская, и исламская цивили-
зации могли тогда полностью погибнуть. А ведь были ещё панде-
мии брюшного тифа, антониновой и юстиниановой чумы, оспы, 
«английского пота», холеры, испанского гриппа.

Здоровье оценивалось в этом отношении не просто вопросом 
личного выживания, но существования социальных сообществ, в це-
лом всего человечества. отсюда — особое значение, отводимое здо-
ровью человека в традиционной системе ценностей. отсюда же — 
особое уважение, проявляемое исстари к лекарям. Сегодня оно 
в условиях борьбы с ковидом (выводим здесь за скобки вопрос про-
исхождения новой пандемической угрозы) вновь восстанавливается 
на высоком уровне, а врачи становятся героями времени.

«девять десятых нашего счастья зависит от здоровья», — го-
ворил Артур Шопенгауэр. но и само здоровье зависит в свою оче-
редь от ментального и психического состояния человека. В во-
сточной медицине хорошо известно, что многие телесные болез-
ни начинаются с болезней сознания. Поэтому в традиции ставит-
ся вопрос не только о здоровье тела, но и о душевном здоровье 
и их комплексном соотнесении.

Безопасность (защищённость)

человек и общество в целом объективно существуют в про-
странстве поджидающих их опасностей. Угрозы исходили от ди-
ких животных, природных катаклизмов, враждебного окружения 
соседей. чтобы жить и развиваться, должна была быть создана си-
стема безопасности.

Собственно, и государство возникает как ответ на такого рода 
вызовы. известны различные теории происхождения государств, 
но то, что государствогенез в значительной части случаев связы-
вался с угрозами существования соответствующих сообществ, бес-
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спорно, и подтверждается широкой феноменологией. Так, при 
актуализации внешней опасности вначале создавалась дружина, 
возглавляемая князем, далее военный союз племён и, наконец, соб-
ственно государственная система. По мере развития появлялись 
новые угрозы, требующие, соответственно, и более сложной си-
стемы безопасности.

В обеспечение безопасности включаются, так или иначе, все го-
сударственные и общественные институции. Стратегии безопас-
ности представляют собой наиболее интегративные документы 
государственно-общественного функционирования. Такие доку-
менты есть сегодня и в Соединённых Штатах Америки, модерни-
зируемые при каждом новом президенте, и в Российской Федера-
ции. Система национальной безопасности, сообразно с логикой 
этих стратегий, включает безопасность государственную, обще-
ственную и личностную.

ещё в древнем мире пришло понимание, что безопасность од-
ного при отсутствии безопасности другого оказывается крайне 
уязвимой. оградиться от опасностей за забором благополучия 
оказывается невозможно. Это наглядно иллюстрировала история 
крупных военных конфликтов, затягивающих в воронку всё новых 
и новых акторов. Такая эскалация конфликтов привела в XX веке 
к двум мировым войнам. Пришло понимание, что безопасность 
должна носить коллективный характер и основываться на соот-
ветствующей универсальной для человечества ценности. но этот 
подход разделяется, увы, не всеми. Попытки создания безопасно-
сти для избранных в мировой политике приводят не к её миними-
зации, а к возрастанию до небывалого уровня.

Защитить российский народ и союзников России — приоритет-
ная позиция государственного курса Президента. целесообразно 
закрепление этого приоритета и в перечне традиционных россий-
ских ценностей.

Победы в современном мире достигаются на уровне систем, 
а не единичных решений, технологий или персоналий. Сила США 
исторически состояла именно в выстроенной под них американо-
центричной мировой системе. Системно действуют и силы «пятой 
колонны» внутри России. для победы над системой противника 
нужна, таким образом, собственная россиецентричная система.
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народосбережение

Рост численности особей биологической популяции показы-
вает, что она находится в благоприятных условиях, а сокраще-
ние свидетельствует о кризисе. если популяция растёт, это может 
само по себе являться вызовом для других популяций. Происходит 
борьба за ресурсы, за территорию. Безусловно, жизнь человече-
ского общества отличается от жизни животных популяций. Поми-
мо биологического, она включает также социальный и духовный 
уровни бытия. но, как и в популяциях, численность населения со-
ответствующего сообщества есть показатель его жизнеспособно-
сти. и наподобие межпопуляционной борьбы за ресурсы ведётся 
и борьба за ресурсы межцивилизационная.

численность населения России имеет в настоящее время крити-
чески низкий показатель. настолько низкий применительно к за-
нимаемому крупнейшему в мире государственному пространству, 
что даже при благополучии прочих компонент (а такого благопо-
лучия нет), впору бить в набат об угрозах геополитического распа-
да. СССР по показателям численности населения занимал третье 
место в мире, после Китая и индии. если же вести подсчёт отдель-
но по РСФСР, то занимаемое страной место было бы четвёртое. 
Выше находились ещё Соединённые Штаты Америки.

В настоящее время Российская Федерация — только девятая. 
Впереди её на восьмой ступеньке находится Бангладеш, терри-
тория которого меньше российской в 119 раз. если современ-
ные тренды динамики численности населения сохранятся, то Рос-
сия к середине столетия окажется и вовсе на 18-м месте. очевид-
но, что в этом случае удержать суверенную территорию Россий-
ской Федерации будет объективно не под силу. Простой выход 
из режима депопуляции, достижение суммарного коэффициента 
рождаемости 2-го ребёнка страну уже не спасёт. нужен переход 
к традиционной системе ценностей, задающей высокую детность. 
и это при том, что за счёт улучшения качества медицинского об-
служивания и снижения социальной стрессорности возрастёт, со-
ответственно, и продолжительность жизни.

Задачи народосбережения не тождественны, впрочем, коли-
чественному измерению численности населения. народ — это 
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не просто некая совокупность людей. население ещё народом 
не является. народ есть общность культурная, имеющая в осно-
ве единые ценности и общую идентичность. и, соответственно, 
проблему депопуляции с позиций традиционалистского взгляда 
нельзя решить путём завоза мигрантов. А именно так предлагали 
решить проблему депопуляции России либеральные обществове-
ды. Мигранты должны принимать ценности и нормы того сообще-
ства, в которое они вливаются, адаптироваться в нём и интегриро-
ваться с ним. если доля мигрантов в соответствующем сообществе 
окажется критической, может произойти цивилизационная под-
мена и место российских народов занять другие этнокультурные 
образования. В сочетании с соответствующими политическими 
процессами это угрожает и отторжением от России заселённых 
мигрантами территорий в пользу других государств.

Утрата ценностного ориентира народосбережения проявилась 
в девяностые годы в восприятии неработающего населения в ка-
честве обузы. обузой стали восприниматься старики. они, вспо-
миная высказывания ряда реформаторов, «не вписались в ры-
нок». Взгляды стариков были «токсичными» и не соотносились 
с реформационной перспективой. По старикам был нанесён удар 
через обесценивание вкладов. обузой оказались и дети. Сейчас 
не принято вспоминать, что в Российской Федерации на феде-
ральном уровне финансировалась программа планирования семьи. 
Суть этой программы — внедрение установок малодетности, так 
как большое количество детей ведёт к бедности. Фактически ре-
жим депопуляции формировался целевым образом. исправить это 
сегодня оказывается крайне тяжело, и без исправления на уровне 
ценностного фундамента не обойтись.

одной из задач, преследуемых в системном противостоянии 
государств, является сокращение населения у государства-про-
тивника. наиболее определённо эта установка была предъявле-
на в гитлеровских предписаниях по осуществлению демографи-
ческой политики на оккупированных территориях. Современная 
российская депопуляция является не в последнюю очередь при-
менения по отношению к России технологий демографической 
войны. Сокращение численности населения не могло в свою оче-
редь не сказаться на трудовых и военных потенциалах, не приве-
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сти к обезлюживанию и снижению хозяйственной освоенности 
территорий.

демографические войны в условиях создания единой мировой 
системы ведутся со стороны глобальной олигархии не только про-
тив отдельных стран, но и человечества в целом. основной ори-
ентир — сокращение «лишних людей», воспринимаемых в каче-
стве социальной обузы, увеличивающих самим фактом своего су-
ществования финансовые расходы. Введение ТнК новых робо-
тизированных технологий, замещение машиной труда человека 
актуализирует стремление олигархата сократить население. Сред-
ствами такого сокращения могут быть: пропаганда малодетности 
и бездетности, пропаганда гомосексуализма, гипертрофированная 
псевдоэмансипация женщин, распространение эпидемий, воору-
жённые конфликты, пандемии голода и др.

общее благосостояние

Слово «добро» в русском языке могло пониматься и как про-
тивоположность злу, и как нажитое в хозяйстве имущество, мате-
риальный ресурс. и это для традиционного общества, в котором 
жизнь человека являлась перманентной борьбой за выживание, 
было неслучайно. С определённой периодичностью приходили 
голодные годы. Времена тучных коров, в соответствии с разгадан-
ным иосифом сном фараона, сменялись временами худых коров. 
Благосостояние социума в свете этой угрозы был не вопрос о ма-
териальном приоритете, а о выживании.

Традиционные ценности ни в коем случае не являются пропа-
гандой бедности. Апологии бедности в традиции не существова-
ло. напротив, тот правитель, при котором благосостояние наро-
да возрастало, считался мудрым и оценивался высоко, а при кото-
ром народ разорялся — низко. хороший хозяин в крестьянском 
мире, обеспечивавший праведным трудом благосостояние своей 
семьи, противопоставлялся лодырю. и если страна и народ будут 
материально процветать, то само по себе это процветание следу-
ет признать соответствующим идеологии традиционных ценно-
стей.
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другое дело, что рост благосостояния должен относиться 
ко всему обществу. Ситуация, при которой богатеют лишь избран-
ные, а народ еле сводит концы с концами, с позиции традицион-
ных ценностей неприемлема. должны существовать допустимые 
пороги имущественного неравенства, превышение которых долж-
но строго пресекаться. Богатеть должна страна в целом, а не от-
дельные корпорации или олигархи. и только в связке процветания 
страны допустимо и процветание бизнеса.

Совесть

Сообразно с традиционными представлениями, существова-
ло три вида суда: суд Божий (страшный суд, который состоится 
в конце времён), суд человеческий (светский, религиозный и об-
щинный) и суд собственной совести. Суда человеческого можно 
было избежать, ввести его в заблуждение. но ни от Божьего суда, 
ни от суда совести уйти невозможно. Совесть уподобляли суду 
А. С. Пушкин и Виктор гюго. Законом, живущим внутри нас, на-
зывал совесть иммануил Кант.

если бы не было совести, человека удерживал бы от преступле-
ний только страх. и когда такой человек видел бы, что возмездия 
не последует, он наверняка пошёл бы на преступление. общество 
с девальвировавшейся ценностью совести обречено на разгул кри-
минала. не в этом ли состоит, к примеру, причина повсеместного 
роста в современном мире коррупции? Потенциальный преступ-
ник может бояться разоблачения и сурового приговора. В некото-
рых странах, как известно, по сей день за коррупционные преступ-
ления предусмотрена смертная казнь. но будет ли потенциальный 
преступник соблюдать закон, если он уверен в том, что его не рас-
кроют, или в том, что будет защищён подельниками? В этом случае 
остаётся только один сдерживающий фактор от совершения пре-
ступления — совесть.

Появление представления о совести соотносилось с формиро-
ванием внутреннего мира человека. С позиций внутреннего мира 
человек оценивает себя в мире внешнем. Упразднить совесть фак-
тически означало бы упразднение внутреннего мира человека.
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В религиозном понимании совесть человека связана с наличием 
у него души. Это душа побуждает работать совесть. но и совесть 
является прибором оценки состояния души человека. об этом рас-
суждал, в частности, патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Сегодня понятие чистоты и грязи — это совершенно особое 
понятие, связанное с самим существованием рода человеческо-
го, потому что чем интенсивнее развиваются техника, техноло-
гии, чем больше ресурсов люди потребляют, тем больше они за-
грязняют окружающую среду. иногда это загрязнение становит-
ся смертельно опасным для жизни. Существует понятие «уровень 
загрязнения», выше которого наступают болезнь и смерть; и что-
бы определить этот уровень, используются специальные приборы. 
если прибор показывает, что уровень загрязнения слишком высок, 
то людей эвакуируют. грязь несовместима с человеческой жиз-
нью, и доказывать здесь ничего не нужно — всё является с полной 
очевидностью.

Тот же самый закон действует и в духовной жизни, однако здесь 
всё нужно доказывать. грязь, которая присутствует в нашей душе, 
так же опасна для нашей жизни — и духовной, и физической. 
но как же определить этот уровень загрязнения души? Каким при-
бором можно измерить, насколько опасна эта грязь, покрывающая 
нашу душу?

Такой прибор существует. его изобрели не люди — Сам гос-
подь создал его и вложил в природу каждого человека, чтобы он 
использовал этот прибор, постоянно замеряя уровень загрязнения 
своей души. Этим прибором является совесть. но как физические 
приборы, которыми измеряют уровень материального загрязне-
ния, можно разрушить, так можно вывести из строя и этот вну-
тренний прибор — голос совести. и мы знаем, что бывают люди, 
о которых говорят: «у них совести нет», то есть у них разруше-
но это внутреннее мерило чистоты и правды. от такого человека 
можно ожидать всё, что угодно, у него нет понятия добра и зла — 
всё смешано; и уж тем более такой человек не способен измерять 
уровень своей собственной грязи».

особое значение в ракурсе проблематики традиционных цен-
ностей имеет формулировка вопроса о совести в политике. Утвер-
дился на каком-то историческом этапе, как нечто само собой ра-



 230 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

зумеющееся, взгляд о невозможности сочетания политики с мо-
ралью. Та ложь, которая используется сегодня в мировом поли-
тическом дискурсе, позволяет говорить, что у нынешних когорт 
политиков атрофирована совесть. Совесть оказывается атрофиро-
вана и у целых сообществ. Как в противном случае можно было бы 
оценить ситуацию, когда после признания, что для обоснования 
вторжения в ирак использовался заведомый подлог — «пробирка 
Пауэлла», никто в США ни на уровне власти, ни на уровне обще-
ства не счёл нужным не то чтобы покаяться, а хотя бы просто воз-
мутиться произошедшим.

Совесть как ценностный ориентир прямо отвергалась идеоло-
гами фашистской германии. она маркировалась, как химера. от-
рицание совести лидерами нацизма восходило к низвержению её 
в ницшеанстве. «У меня нет совести! Мою совесть зовут Адольф 
гитлер!» — провозглашал герман геринг. Понимал ли он чудо-
вищность своего высказывания? Фактически заявлялось, что вну-
тренний мир человека, с которым и сопрягалась совесть, переда-
ётся некой персоналии, становящейся его распорядителем. нена-
висть нацистов к ценности совести показывает, что она была для 
них раздражителем, а, соответственно, в ценностном смысле про-
тивостоит человеконенавистнической идеологии.

Апелляция к совести — характерная черта русской народной 
семиосферы. на Западе она, напротив, возникала часто в ракур-
се эпатажного аморализма как ложная, высмеиваемая интенция 
схоластической морали. В связке с совестью находилось понятие 
стыда. Под ним понималось внутреннее самонаказание человека 
за морально непристойный поступок. Внутренняя кара для рус-
ского человека была всегда страшнее внешней. «Преступление 
и наказание» Ф. М. достоевского (так же, как и «Братья Карама-
зовы») с точностью сфокусировало эту специфику национальной 
аксиологии.

Американская культура выступает в данном отношении антипо-
дом российской. для сознания американца понятие «стыд» в его 
русском восприятии не существует. «Самобичевание» человека 
в эгоцентрической ценностной системе бессмысленно. чувство 
стыда сегодня вытравливается через массовую культуру и из созна-
ния россиян. его нет среди воспитательных ценностных ориенти-
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ров российской школы. Между тем, без карающего внутреннего 
механизма совести ни одна моральная интенция не реализуема.

обратимся к русским народным филологемам, отражающим от-
ношение к ценности совести:

«Совесть с молоточком — и постукивает, и подслушивает»;
«Совесть без зубов, а загрызёт»;
«Как ни мудри, а совесть не перемудришь»;
«За совесть и за честь хоть голову снесть»;
«добрая совесть — глаз Божий»;
«добрая совесть любит обличение»;
«есть совесть, есть и стыд, а стыда нет, и совести нет»;
«В ком стыд, в том и совесть»;
«Пора и совесть знать»;
«Пора и стыд знать»;
«У него совесть — дырявое решето»;
«Заскорузлой совести не проймёшь»;
«У него совесть в кулаке»;
«У него совесть, что розвальни: садись да катись»;
«С его совестью жить хорошо, да умирать плохо»;
«В ком есть Бог, в том есть и стыд»;
«Убей Бог стыд, все пойдёт нипочём»;
«Стыд — та же смерть»;
«лучше понести на гривну убытку, чем на алтын стыда»;
«Стал сыт, так взял стыд»;
«Стыдненько, да сытненько»;
«Бесстыжих глаз и дым неймёт»;
«жили, жили, а стыда не нажили»;
«Стыд под каблук, а совесть под подошву».

Познание

Традиционное общество не было, как это часто представля-
ли его критики, обществом обскурантистским. Существовали за-
преты в отношении ересей как отступления от принятых церквей 
догм, но не познания как такового. жизнь человека мыслилась как 
познание добра и зла. Познать, что есть добро и зло, и отделить 



 232 | Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения 

их друг от друга создавало основу образования и воспитания. об-
раз древа познания в Библии соотносился с образом древа по-
знания добра и зла. В иудейской традиции считалось, что запрет 
на вкушение плодов от древа познания был установлен до суббо-
ты. Адам и ева наказывались не за устремление к познанию, а за то, 
что они не пожелали ждать до установленного срока (вступили 
на путь познания, не будучи ещё к нему подготовленными).

человеку надлежало стремиться к познанию: во-первых, окру-
жающего мира; во-вторых, самого себя; в-третьих, Бога и боже-
ственного замысла. Познание окружающего мира начиналось 
с практического опыта наблюдения за природой, связанного с аг-
рарным трудом человека. Познание самого себя — эта установ-
ка ещё со времён дельфийского храма представлялась в качестве 
важнейшего императива. Познание Бога понималось как важней-
шая задача для человека. человек, познающий Бога, приближался 
к Богу и тем самым обеспечивал своё спасение. Познание не огра-
ничивалось науками и преломление в любой человеческой дея-
тельности. научное познание являлось одним из его видов, наря-
ду с религиозным познанием, художественным познанием, повсе-
дневным познанием и др.

Познание не было тождественно знаниям. Важен был процесс 
получения знания, а не достигнутые промежуточные результаты. 
В современной школе, к сожалению, произошла подмена. Учащие-
ся, сдавая огЭ и егЭ, должны именно демонстрировать знания, 
а не свою готовность к познанию мира.

Творчество

Бог, согласно представлениям авраамических религий, являет-
ся Творцом всего сущего. Создание господом мира было высшим 
проявлением творчества. Созданный по образу и подобию Божь-
ему человек также обладает способностью творить, и эта его спо-
собность сакрализовывалась традицией. В исихазме, оказавшем ог-
ромное влияние на становление русской религиозности, идея бо-
гоугодности творчества выражалась концептом соработничества 
человека и Бога (синергией).
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Творчество, сообразно с античной философией, было связано 
с обретением человеком состояния катарсиса. Посредством катар-
сиса происходило нравственное возвышение человека, его духов-
ное и эмоциональное очищение, создавалось ощущение счастья. 
При подавлении творческой перспективы закрывались для челове-
ка и врата катарсиса. лишённый ориентира восхождения, человек 
впадал в перманентную депрессию, он начинал себя считать не-
счастным.

ошибочно думать, что традиционное общество блокирова-
ло творчество. Как раз, наоборот: чтобы стать мастером, ремес-
ленник должен был создать шедевр — неповторимое произведе-
ние искусства. Устное народное творчество — в творческий про-
цесс был включён весь народ. Кто был, к примеру, автором былин 
об илье Муромце? Правильным ответом будет — весь русский на-
род. Творчество отделялось от себялюбия: важнее было создание 
шедевра, а не авторство.

Модерн, казалось бы, раскрепощал творческую энергию че-
ловека, что выразилось, в частности, в высокой динамике науч-
ных открытий. но, вместе с тем, индустриальная эпоха привела 
к возникновению феномена конвейеризации. Устанавливаются 
стандарты и шаблоны. Труд под возрастающим бюрократиче-
ским контролем всё более рутинизируется. Бюрократизм и пато-
генность убивают творчество. А без творчества создание нового, 
в целом движение вперёд невозможны. Загнанная в бюрократиче-
ские лекала деятельность учёного и педагога оказывается факти-
чески блокирована. львиная доля времени представителей твор-
ческих профессий тратится теперь не на творчество, а на пред-
ставление отчётов и заполнение форм. То, что это сказывается 
не только на личности человека, но в итоге и на государственной 
безопасности — очевидно.

Постмодерн подрывает ценность творчества с другой сторо-
ны. За творчество выдаётся любой вид самовыражения, отступле-
ния от нормы. В качестве творческого продукта преподносятся 
зачастую извращения, абсурдизм, эпатаж. несмотря на провоз-
глашаемый ориентир раскрытия творческих потенциалов челове-
ка, можно говорить об усугубляющемся кризисе ценности твор-
чества.
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Учительство — ученичество

Учитель для традиционного общества являлся фигурой сакраль-
ной. через отношения «учитель — ученик» осуществлялась в со-
циуме трансляция ценностей и знаний. Транслировался прежде 
всего духовный опыт цивилизаций. Учитель учил жизни, и учитель-
ство никогда не сводилось к формированию компетенций. отно-
шения «учитель — ученик» носили всегда личностный, субъект-
субъектный характер, можно было даже говорить об определён-
ной форме духовного родства между ними.

Великими учителями считались создатели религиозных учений. 
христос был учителем апостолов, апостолы стали учителями все-
го человечества. на любом историческом этапе имелись признан-
ные учителя общества и учителя человечества. Сегодня опреде-
литься с тем, кого можно считать учителем российского народа и, 
тем более, учителем всего человечества, довольно проблематично. 
и не в отсутствии ли учителей следует искать причины постигше-
го мир духовного кризиса?

Учитель, как и воин, является столпом системы национальной 
безопасности. Получаемые от учителя учеником знания и ценно-
сти — это тот потенциал, который при столкновении государств 
оказывается либо выше, либо ниже, чем у противника, что и оказы-
вается в итоге фактором побед и поражений. оскару Пешелю — 
известному немецкому географу и антропологу — принадлежит 
часто ошибочно приписываемое о. Бисмарку высказывание: «на-
родное образование играет решающую роль в войне… когда прус-
саки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над 
австрийским школьным учителем».

В противоречии с традиционной ценностью учительства вы-
ступает закреплённый на уровне закона взгляд на образование 
как услугу. Учитель есть педагог — буквально — ведущий ребён-
ка. При образовательной услуге нет педагога, а отношения «учи-
тель — ученик» заменяются отношениями «коучер — клиент». 
десакрализует статус педагога в современной России и то соци-
ально аутсайдерское положение, которое занимают в реальности 
школьные учителя. низкая заработная плата, беззащитность перед 
буллингом со стороны школьников, бюрократический прессинг 
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всякого рода административных структур — о какой сакрально-
сти при такой ситуации может идти речь? и в контексте объявлен-
ного Президентом России 2023 года годом педагога и наставни-
ка поставить задачу восстановления традиционной роли учителя 
в обществе было бы крайне важно.

Высшая цивилизационно-идентичная власть

Высшая власть в традиционном обществе обладала атрибута-
ми сакральности. Правитель государства являлся персонифици-
рованным символом всего социума. дискредитация этого симво-
ла означала оскорбление народа — всех и каждого. отдавая жизнь 
за правителя, герои отдавали её не за персону непосредственную, 
а за персонификацию разделяемых народом традиционных цен-
ностей. «жизнь за царя», — называлась посвящённая подвигу 
ивана Сусанина, используемая в системе национальных наррати-
вов знаменитая опера М. и. глинки. «За Родину! За Сталина!» — 
с этими словами шли в бой герои Великой отечественной войны. 
и на Сталина переносилась в этом случае та сакральность, которая 
прежде связывалась с фигурой царя.

царь обладал высшей харизмой, являлся помазанником Божьим. 
он в этом отношении не был фигурой сугубо светской. Вне рели-
гиозной системы координат вся система царской (пропущено сло-
во?) не могла быть адекватно понята. Традиционная система жиз-
неустройства не являлась деспотией, понимаемой в западном об-
ществоведении в качестве неограниченной власти деспота. Более 
правильным было бы определение этой системы в качестве тео-
кратии. Праведное государство управлялось непосредственно Бо-
гом через фигуру царя — помазанника Божьего. и царь был леги-
тимен только тогда, когда его деятельность и образ соотносились 
с закрепляемыми религией традиционными ценностями. Тогда он 
был царь подлинный. если же правитель отступал от традиции, его 
считали узурпатором, самозванцем, обличали как антихриста.

Сорок вторая статья основных законов Российской империи 
определяла вероисповедальный принцип монархов: «импера-
тор, яко христианский государь, есть верховный защитник и хра-
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нитель догматов господствующей веры и блюститель Правоверия 
и всякого в церкви Святой благочестия». Таким образом, непра-
вославный император был бы попросту незаконен.

По народным представлениям:
«Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится»;
«нельзя земле без царя стоять»;
«Без царя — земля вдова»;
«государь — батько, земля — матка».
исходя из представления о невозможности православным об-

ходиться без царя, после расстрела в 1918 г. императорской семьи 
крестьяне Костромской губернии выдвигают нового царя из соб-
ственной среды.

Мистический статус царской власти отражали другие народные 
пословицы:

«Бог батько, государь дядько»;
«царь от Бога пристав»;
«Правда Божья, и суд царёв»;
«одному Богу государь ответ держит»;
«За царское согрешенье Бог всю землю казнит, за угодность — 

милует»;
«Коли царь Бога знает, Бог и царя, и народ знает»;
«народ согрешит — царь умолит».
начавшаяся с позднего средневековья десакрализация царской 

власти переходила и на все другие институции общественного 
устройства. демонтаж монархии вызвал в народах силы разруше-
ния традиции. Фразу «если Бога нет, то всё позволено» можно 
было бы перефразировать и иначе: «если царя нет, то всё позволе-
но». и дело тут не в монархии. Монархия и республика есть лишь 
формы власти, а во властном идейном месседже.

Приверженность традиционным ценностям не означает, впро-
чем, быть обязательно монархистом. известны монархии, идущие 
против традиции. Монарх может служить и Богу, и его противо-
стоятелям. Традиционное общество знало государство с разными 
формами правления. Праведным государством могла быть и рес-
публика. Республиканское устройство существует и по сей день 
на Афоне. главное было другое — восприятие высшей государ-
ственной власти, реализующей традиционные ценности в качестве 
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самостоятельной ценностной позиции. Можно и нужно любить 
такую власть, быть преданным ей и даже отдавать за неё жизнь.

С начала нового времени в противоположность традицион-
ному восприятию власти стал формироваться подход, сообразно 
с которым она есть неизбежное зло — левиафан. Такой подход 
был положен в основание теории общественного договора. Власть 
не просто десакрализуется, но и инфернализируется. общество 
противопоставляется власти. наиболее радикальному обличению 
подвергается власть «автократических государств», в перечень 
которых зачисляется прежде всего Россия. на лиц, поддерживаю-
щих власть, либеральная тусовка смотрит, как на людей второго 
сорта, «ватников», «совков», «быдло». ответом на эту дискре-
дитацию должно быть откровенное манифестирование того, что 
высшая власть в государстве является одной из значимых тради-
ционных ценностей. А из этого должен следовать запрет осмеяния 
и осквернения её образа.

* * *
Представленный набор традиционных ценностей не является 

окончательным. Каждая позиция может уточняться и корректиро-
ваться. но сам этот перечень, полагаем, может быть взят за осно-
ву в качестве рабочей гипотезы для дальнейшего обсуждения. За-
являемые ценности должны быть соотнесены друг с другом в рам-
ках единой смысловой системы нового учения и новой идеологии. 
Проработка такого соотнесения — задача для новых научно-об-
щественных институций России, титаническая работа, которая 
ещё предстоит.



Заключение

Мир с 2022 года стал иным. глобализм, бравший до этого одно 
за другим препятствия традиционного общества, столкнулся с со-
противлением. Силы сопротивления глобальному мировому по-
рядку возглавила Россия. Противоборство «Россия — Запад» 
(экономическое, информационно-психологическое и военно-
техническое) имеет в своей основе противоборство ценностное. 
но система ценностей, которую защищает Россия в этой борьбе, 
была до последнего времени не манифестирована. Время такой 
манифестации пришло.

Традиционные ценности уже заявлены фактически как фунда-
мент новой идеологии России. но речь идет не просто о россий-
ской модели жизнеустроения. объединиться вокруг традиционных 
ценностей предлагается всему человечеству. на наших глазах фор-
мируется новая система ценностных координат человечества, в ко-
торой предельно определённо, как никогда исторически прежде, 
ставится вопрос о планетарном противостоянии добра и зла, в ко-
торое вовлечены все без исключения государства и цивилизации. 
на тёмном полюсе этой борьбы находятся постмодерн и пост-пост-
модерн, глобализм и неонацизм, трансгуманизм и консюмеризм, 
однополярность и неомальтузианство. Вокруг этих установок объ-
единилось условное сообщество Запада. но вовсе не Запад — одна 
из исторических цивилизаций мира является антиподом традиции. 
Западная цивилизация явилась первой жертвой антицивилизацион-
ных сил, и она нуждается в спасении и освобождении от режима ан-
тицивилизации. на светлом полюсе находятся силы, встающие под 
знамя традиционных ценностей — российские, китайские, иран-
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ские — всех цивилизаций и народов, не принимающих перспективы 
низвержения в бездну расчеловечивания.

цивилизационное и идеологическое своеобразия развития на-
родов не являются препятствием такого объединения. Православ-
ная Россия и исламский иран могут объединиться на основе тра-
диционных ценностей против общего врага — власти антихриста 
в христианской или даджжаля в исламской эсхатологиях. Комму-
нистическая идеология Китая не является принципиальным пре-
пятствием принятия платформы традиционных ценностей, свя-
зываемых с генезисом китайской цивилизации, и синтез такого 
рода фактически складывается в КнР при руководстве Си цзинь-
пина. на повестке дня стоит вопрос о союзе государств и обще-
ственных сил, объединённых на новой традиционалистской плат-
форме. нужна структура, подобная созданному большевиками 
в 1919 году Коминтерну — Планетарный Традиционалистский 
альянс. В рамках него должны появиться свои традиционалистские 
институции — общественных наук, подготовки кадров, творче-
ства в сфере культуры.

Формула успеха России — возвращение к себе. отступление 
от собственного цивилизационного фундамента вызвало, с одной 
стороны, кризисные процессы, с другой, оказались блокированы 
колоссальные цивилизационные потенциалы развития России. 
цивилизационная матрица России и есть её традиционные цен-
ности и культурные коды. Заявляя ориентир традиционных ценно-
стей, Россия заявляет программу цивилизационного самовосста-
новления.

Могут, конечно, возразить, что бюрократия, как чиновники — 
«чего изволите», так и «эффективные менеджеры», извратят тра-
диционные ценности на первом же шаге. но угроза такого рода 
существовала всегда, по отношению к любой выдвигаемой идеоло-
гии. Пока есть слова о традиционных ценностях, можно сказать — 
«только слова». но слова тоже имеют значения. Слово само мо-
жет воевать. Манифестация слов «традиционные ценности» уже 
само по себе задаёт определённый вектор движения и направлен-
ности мысли. А далее — дорогу осилит идущий.
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