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(по средней продолжительности жизни Россия оказалась среди 
мировых аутсайдеров), низкое качество жизни и пр. Тем не менее 
в работах2 показано, что научная методология формирования са-
мосогласованных, прозрачных и дееспособных государственных 
политик существует (рис. В.1).

Кто будет реализовывать?

Экономическая доктрина

Доктрина демографической
политики

Социальная доктрина

Региональная доктрина

Доктрина национальной
безопасности

Рис. В.1. Проблема практической реализации неизбежных 
преобразований

Совершенно очевидно, что на уровне высшего государствен-
ного и политического руководства в целом существует представ-
ление о вызовах, о чем свидетельствуют установки на реализацию 
«национальных проектов», модернизацию и инновационную дея-
тельность, меры по поддержке материнства, социальную помощь 
пенсионерам и многое другое. Но складывается ощущение, что, 
признавая целесообразный модернизационный концепт на сло-
вах, существующий российский политический класс в целом не 
принимает его в практическом смысле и системном отношении.

Больше того, представление о механизмах и трендах элито-
образования в современной России позволяет диагностировать 
имманентную связь российской политической элиты с существу-
ющей экспортно-сырьевой, несуверенной, асоциальной, а подчас 
и полукриминальной псевдомоделью государственного развития.

Для кого, возникает естественный вопрос, пишутся программ-
ные документы по модернизации страны, если современный по-

2 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Государственная полити-
ка вывода Россити из демографического кризиса. М., 2007; Государственная 
экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нрав-
ственной экономике. В 5 т. М., 2008; Якунин В.И., Сулакшин С.С., Симонов В.В. 
Социальное партнерство государства и религиозных организаций. М., 2009.
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Рис. В.2. Исторические последствия сопротивления элит модернизации России
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«Некем взять», — объяснял Александр I причины отклады-
вания решения модернизационных задач в его царствование. 
Между тем, в декабристских кружках формировался достаточно 
талантливый слой контрэлиты. Не доставало одного — проекта 
элитной ротации4.

Потребность в системной модернизации Московского царства 
в XVII в. была очевидна практически для всех монарших предста-
вителей дома Романовых. Необходимо было ликвидировать, пре-
жде всего, усугубляющееся научно-техническое отставание Рос-
сии от Запада, оборачивающееся угрозами безопасности в случае 
военных столкновений с европейскими государствами. Но это 
предполагало заимствования по линии секулярной науки и об-
разования. Церковь и воцерковленное московское боярство было 
категорически против. Пойти на принципиальную ломку сложив-
шегося патриархального уклада русские цари вплоть до Петра I 
не решались, ограничиваясь реформами в рамках сущест вующей 
парадигмы развития. Итогом стала катастрофа 1700 г. под На-
рвой. Последовавшая затем запоздалая петровская модернизация 
осуществлялась с рвением, стоившим культурного и демографи-
ческого надлома России.

Почти сто лет продолжалась рефлексия высшей государ-
ственной власти в России на необходимость отмены крепостно-
го права. Сама идея достаточно четко осознавалась уже в период 
екатерининского правления (особенно она актуализировалась 
во время работы Уложенной комиссии 1767–1769 гг.). В дальней-
шем, вплоть до Александра II, не было ни одного государя, кото-
рый не ставил бы перед собой задачи отмены крепостного права. 
Но это означало бросить вызов составлявшей опору престола 
дворянской элите. При Николае I в разные годы было создано 
11 специальных секретных комитетов, подготавливающих про-
ект освобождения крестьян. Однако дальше проектных разрабо-
ток дело не шло. Только катастрофа Крымской войны заставила 
императорскую власть пойти на запоздалые реформы, проведен-
ные к тому же с ориентацией далеко не на передовые западные 
образцы.

И вновь — игнорирование модернизационных задач. Сохраня-
емое дворянское землевладение, с вытекающей из него ориентаци-

4 Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989.
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заката существования СССР, вновь актуализируется. Четверть 
столетия в мировой технологической гонке держав Россией было 
потеряно. И вновь обострена прежняя коллизия между постин-
дустриальной модернизацией и парадигмой сырьевой модели 
экономики. При этом исход противостояния далеко не очевиден. 
Вполне вероятен сценарий «перестройка–2» с новым элитарист-
ским разделом страны под вывеской укрепления демократичес-
ких институтов на местах и регионального самоуправления.

Напротив, в тех случаях, когда у власти хватало стратегическо-
го видения и политической решимости для осуществления власт-
ных ротаций, модернизация была успешной. Такие ротационные 
процессы отмечались, в частности, в модернизационных проры-
вах Александра III, в период сталинской диктатуры, в Китае, Син-
гапуре и т. п. Речь, естественно, не идет о рецептуре сталинских 
политических чисток. В моральном отношении ни для властей, 
ни для народа в своем большинстве сегодня они не приемлемы. 
Тем не менее, можно констатировать эффективность власти в до-
стижении поставленных целей в контексте того исторического 
времени, характерного перспективой будущего столкновения 
с Германией, хотя отдаленные последствия все равно в истори-
ческом анализе нельзя не учитывать. «Ленинская интернациона-
листская гвардия» для победы в войне нового типа не подходила. 
Нужен был новый тип управленца и командира. Идеологически 
необходимость для страны модернизации лучше всего раскры-
вают слова И.В. Сталина, произнесенные им в начале 1930-х гг. 
на встрече с руководителями советской промышленности: «За-
держать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. История 
старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно 
били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. 
Били шведские феодалы. Били японские бароны. Били все — за 
отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, 
за отсталость государственную, за отсталость промышленную, 
за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было 
доходно и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюцион-
ного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бес-
сильная, матушка Русь». Эти слова старого поэта хорошо заучили 
эти господа. Они били и приговаривали: «ты обильная» — стало 
быть, можно на твой счет поживиться». Они били и приговарива-



11

ли: «ты убогая, бессильная» — стало быть, можно бить и грабить 
тебя безнаказанно. Такой уж закон эксплуататоров — бить отста-
лых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб — 
значит ты неправ, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты 
могуч — значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться»5. 
Вполне подходит и для современной политической парадигмы.

Основные подходы исследования

К 2011 г. на уровне высшей политической элиты России на 
словах наблюдается всеобщая идейная приверженность и вос-
требованность модернизационного концепта. Однако подавляю-
щее большинство представителей власти сходятся в том, что мо-
дернизация целесообразна в рамках существующего порядка. Т.е. 
под модернизацией понимается не смена негодной, нежизнеспо-
собной страновой псевдомодели, а ее эволюционирование, что 
вполне доказуемо представляется тупиковой парадигмой. Фак-
тически под модернизацией понимается консервация.

В постановке настоящего исследования речь идет не просто 
о реформах, а о смене существующей нежизнеспособной псевдо-
модели страны. Под моделью страны понимается совокупность 
состояний (значений) основных факторов (количественных и ка-
чественных) жизнеспособности страны.

Предварительный историко-страновый анализ позволяет 
иден ти фи цировать ряд «классических» вариантов трансформации 
властно-управленческих систем в задачах модернизации. Одна 
из задач исследования заключается в технологическо-сценарном 
описании этих вариантов, теоретическом выборе наилучшего 
и оценке его вероятности в современных российских условиях.

Революционный вариант трансформации реализуется в си-
туации наименьшей управленческой гибкости властной полити-
ческой элиты. Смена парадигмы развития осуществляется в этом 
случае посредством вмешательства масс. Как правило, революция 
является результатом искусственной задержки правящим классом 
объективно назревшей модернизации. Классические примеры ре-

5 Сталин И.В. О задачах хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной кон-
ференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // 
Правда. 5.02.1931. № 35.
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Чаще всего режим внешнего управления ориентирован не на 
решение задач модернизации, а на колониальную или даже окку-
пационную (квазиоккупационную или протекторатную) архаи-
зацию страны. Частично признаки такой управленческой систе-
мы обнаруживаются в Российской Федерации образца 1990-х гг., 
имея в виду поражение СССР и его наследницы России в войне 
с Западом (холодной войны, что сути не меняет). Иллюзия роман-
тиков 1990-х гг. относительно того, что американские консультан-
ты поведут Россию по пути модернизации, обернулась тотальной 
деградацией страны. Россия ведь не ФРГ и не Япония. Россия — 
вечный цивилизационный антагонист Запада. И не по своей воле 
или желанию. Так мир устроен.

«Дворцовый переворот» отличается «верхушечным» харак-
тером кадровой «ротации» и узостью масштабов смены элиты. 
Механизм его реализации основан на внутреннем разделении 
правящего политического класса на «модернизаторов» и «инер-
ционщиков» или консерваторов в тривиальном конъюнктурном 
историческом смысле. Одна часть единой прежде властной ко-
манды выступает против другой. События разворачиваются за 
ширмой публичной политики. Непосвященному народу пред-
ставляют уже как результат закулисных событий новых фигуран-
тов высшей политической власти. Яркий исторический пример 
такого рода ротации — отставка Н.С. Хрущева. Первоначальные 
модернизационные ориентиры пришедшей в 1964 г. к руковод-
ству страной группировки отражали косыгинские реформы. Сла-
бость этой модели применительно к конъюнктуре современной 
России заключается в отсутствии в существующем российском 
политическом классе потенциальной команды модернизаторов 
в истинном смысле и нацеленности этого слова.

Цезарианская модель трансформации основана на системе 
управления, построенной вокруг фигуры национального полити-
ческого лидера. Модернизационные изменения инициирует и по-
литически проводит в жизнь верховный властный суверен. Режим 
личной власти подменяет на какое-то время власть политической 
команды. Инерционную элиту национальный лидер заменяет ко-
гортой новых управленческих кадров. В ситуации действенно-
го элитного сопротивления суверен обращается за поддержкой 
к народу (сценарий отъезда Ивана IV из Москвы в Александрову 
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Глава 1. «Головокружение от успехов» 
и неизбежность трансформации 

социально-экономической и политической 
модели страны

Существует ли вообще необходимость реорганизации сло-
жившейся псевдомодели России как страны? Реляции об успехах, 
казалось бы, говорят об обратном — о том, что развитие идет 
в правильном направлении. Но из чего, собственно, возникло 
представление об успешности политики 2000-х гг.? Таких реляци-
онных оснований два — рост ВВП (в докризисный период) и вы-
сокий рейтинг популярности главы государства. Однако для диа-
гностирования успешности модели страны этого недостаточно. 
Указанные показатели не отражают общего состояния страны. 
Причины роста ВВП могут заключаться не во внутренних фак-
торах развития, а во внешнесредовой конъюнктуре (например, 
из-за цен на какой-либо значимый экспортируемый товар). По-
пулярность же — вообще вопрос имиджа.

Требуется анализ трендов развития России в 2000-е гг. Необ-
ходимостью в использованном подходе стало сознательное ку-
пирование периода 1990-х гг. («ельцинской эпохи»). Ельцинская 
модель государства себя, безусловно, дезавуировала. Но было ли 
в 2000-е гг. предложено в модельном отношении нечто новое?

Имеется два варианта ожидаемых в результате анализа логи-
чески противоположных выводов.

Россия 2000-х гг. воспроизводит систему 1990-х, продолжая 
логику постсоветской неолиберальной деградации.

При новом политическом руководстве в 2000-е гг. удалось до-
стичь системного перелома общего деградационного тренда и пе-
рейти к государственному возрождению.

В подобного рода исследовательских задачах нельзя подда-
ваться вкусовым, политическим или клановым предпочтениям. 
Есть вполне объективная технология поиска ответа. Это показа-
тели развития страны во всех ее основных сферах жизнедеятель-
ности. При этом наименее уязвимым для критики по основаниям 
неопределенности или предпочтений в данных является привле-
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чение однородного официального источника статистики, кото-
рым пользуются все. Это Росстат.

Демографическое состояние

Одной из наиболее резонансных в пропагандистском отно-
шении кампаний последних лет стала борьба против кризиса 
депопуляции России. Но население России как сокращалось, так 
и продолжает сокращаться поныне. Страна по-прежнему выми-
рает. Темпы снижаются, но совершенно очевидно, что кризис, 
начавшийся в 2008 г. и протекающий в перелиберализованной, 
демонетизированной, экспортно-сырьевой, асоциальной России 
тяжелее, чем во всех странах мира, внесет свой печальный вклад. 
Какое уж тут возрождение? (Рис. 1.1)1.
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Рис. 1.1. Численность населения РФ

В качестве свидетельства успешности новой демографической 
политики РФ приводятся данные о заключаемых молодыми рос-
сиянами браках. Однако на уровень советских показателей по ко-
личеству заключаемых в год браков на условную группу населения 
Российская Федерация так и не вышла. Максимально успешный 
в этом отношении 2008 г. только повторил результат худшего для 
РСФСР 1990 г. (рис. 1.2)2.

1 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 77.

2 Там же.
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Рис. 1.4. Численность населения Москвы

Отдельные демографические показатели в 2000-е гг. несколь-
ко улучшились. Частично это улучшение можно связывать с це-
ленаправленными управленческими усилиями. Но реального 
перелома в демографических трендах, несмотря на возрастание 
показателей рождаемости, не произошло. Современный репро-
дуктивный эффект во многом объясняется поколенческим пере-
носом положительной демографической волны второй половины 
1980-х гг. в связи с вступлением в фертильную фазу тогдашне-
го поколения родившихся. Учитывая то, что брачный возраст 
женского населения в России составляет 21–23 года, нетрудно 
проследить корреляцию современного подъема рождаемости 
с всплеском репродуктивной активности периода перестройки 
(рис. 1.5)5. При рассмотрении корреляционных связей показа-
телей рождаемости с лагом во времени 21 год обнаруживаются 
две прямо противоположные формы зависимостей. 1990-е годы 
находятся по отношению к 1970-м в состоянии антикорреля-
ции. Следовательно, постсоветский кризис депопуляции носил 
рукотворный характер, не будучи связан с естественными про-
цессами динамики воспроизводства населения. Напротив, двух-
тысячные годы коррелируют с восьмидесятыми по показателю 
рождаемости на уровне 0,93. Это означает, что управленческий 
эффект в увеличении статистики родившихся за последние годы 

5 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. Государственная политика вы-
вода России из демографического кризиса. М., 2007.
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незначителен. С абсолютной точностью воспроизводится кривая 
репродуктивной активности с 21-годовой временнóй задержкой.

Демографически успешные перестроечные годы были ско-
ротечными. За ними последовал репродуктивный провал де-
вяностых. Следовательно, при неизменности демографической 
политики, а соответственно, при сохранении существующей кор-
реляционной зависимости в скором времени должен начаться 
очередной спад показателей рождаемости.

Некоторое снижение показателя смертности за несколько по-
следних лет также является минимальным. Совокупный коэффи-
циент смертности остается выше, чем в 1990-е гг., не говоря уже 
об уровне, отмечаемом в советское временя (рис. 1.6)6.

6 Российский статистический ежегодник. 2001. Статистический сборник. М., 
2001; Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. 
М., 2009. С. 111.

Рис. 1.5. Соотношение численности родившихся с фазами 
репродуктивности
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Рис. 1.6. Смертность в России

Если же рассматривать этиологию структуры смертности 
в России по классам причин, то обнаруживается заметное воз-
растание тех групп, которые традиционно связываются с низким 
социальным положением умершего: инфекционные и паразитар-
ные заболевания, болезни органов пищеварения. А это прямое 
свидетельство реального качества жизни в России (рис. 1.7, 1.8)7.
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7 Российский статистический ежегодник. 2001. Статистический сборник. М., 
2001. С. 126; Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический 
сборник. М., 2009. С. 111.
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возросли: на говядину и свинину– в 3,3 раза; кур — в 2,0; колба-
су — в 2,7; рыбу — в 3,0; рыбные консервы — в 2,0; сливочное мас-
ло — в 3,2; молоко — в 2,9; сыры — в 2,5; яйца куриные — в 2,4; 
сахар-песок — в 1,5; чай — в 1,9; муку пшеничную — в 2,7; хлеб 
и булочные изделия — в 3,0; рис — в 3,4; макаронные изделия — 
в 2,6; картофель — в 3,2; капусту — в 2,5; лук — в 2,7; яблоки — 
в 2,6; пальто женское — в 2,5; костюм мужской — в 2,4; рубашку 
мужскую — в 2,3; джемпер мужской — в 2,5; туфли мужские — 
в 2,1; туфли женские — в 2,0; сапоги женские — в 1,9; бензин — 
в 2,4; кирпич — в 4,5; капли корвалола — в 1,9; кольцо обручаль-
ное — в 2,5; химчистку — в 3,8; стирку белья — в 4,9; стрижку 
в женском зале — в 4,4; рытье могилы — в 4,7; изготовление гро-
ба — в 3,3; проезд в городском муниципальном автобусе — в 4,0; 
проезд в метро — в 3,4; плату за муниципальное жилье — в 8,8; 
водоснабжение и канализацию — в 9,5; отопление — в 9,4; газ се-
тевой — в 5,3; электроэнергию — в 4,2; билет в кинотеатр — в 5,8; 
билет в театр — в 6,2; посещение детского сада — в 4,9; прожи-
вание в санатории — в 3,8; первичный прием у врача — в 4,0; об-
щий анализ крови — в 3,9; покупку жилья на первичном рынке — 
в 6,1, на вторичном — в 8,6 раза (по Москве, соответственно, в 7,8 
и в 10,1 раза)9.

Рост зарплат при этом значительно отставал от этой динами-
ки (более детально см. далее). Принципиально ниже были и цены 
производителей, что прямо указывает на спекулятивный фактор 
ценообразования.

Состояние основных фондов

Страна в материальном отношении в значительной степени 
продолжает существовать за счет эксплуатации объектов, создан-
ных еще в советский период истории. Основные фонды ветшают, 
теряют пригодность. Однако процесс эквивалентного фондоза-
мещения не наблюдается. Отсутствует сама политика системного 
обновления фондов.

Принято считать, что степень изношенности до уровня 
в 25% — это допустимая норма, в диапазоне с 25 до 50%  — со-

9 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 682–684, 688.
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за рассматриваемый период резко сокращалась. При сохранении 
сложившегося положения к 2018 г. государство будет капитали-
зировать не более 5% всех инвестиций.

И наоборот, в результате сложившегося перераспределения 
все более возрастает доля в совокупном инвестировании нахо-
дящихся на территории России иностранных компаний. К 2018 г. 
они по уровню инвестиционных вложений фактически троекрат-
но обгонят российскую государственную сферу. Показатели ин-
вестиционных успехов оказываются в значительной мере не бо-
лее чем инвестированием иностранного капитала и группировки 
олигархата (рис. 1.14)14.
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14 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 652.
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Состояние промышленности

Судя по официальным реляциям, в 2000-е гг. вновь заработала 
остановившаяся было в ельцинский период отечественная про-
мышленность. Показатели роста подтверждаются, казалось бы, 
и статистически. Однако при детальном рассмотрении обнаружи-
вается широкая группа важных промышленных направлений, где 
показатели снизились. Активизировались же прежде всего те от-
расли, которые в большей степени связаны с решением экспортно-
сырьевых задач. Номинированный подъем российской промыш-
ленности не носил, таким образом, системного характера.

Снижение показателей за период с 2000 г. по 2008 г. произо-
шло в следующих видах производства: говядина и телятина; мука; 
хлеб; сахар-песок; сахар-рафинад; шерстяные ткани; льняные 
и льно-джутовые ткани; шелковые ткани; трикотажные изделия; 
пальто и полупальто; платья; сорочки; текстильные и швейные 
товары детского ассортимента; кожтовары; валяная и фетровая 
обувь; оконные блоки; обои; школьные тетради; зубная паста; ис-
кусственные волокна и нити; синтетические волокна и нити; анти-
биотики; витамины; препараты для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний; болеутоляющие, жаропонижающие и противо-
воспалительные средства; противотуберкулезные препараты; 
шины для мотоциклов и мотороллеров; стеновые блоки; шифер; 
плитки керамические фасадные; фарфоро-фаянсовая и майо-
ликовая посуда; белая жесть; холоднотянутый сортовый прокат 
(включая подшипниковый прокат); лента стальная холодноката-
ная; дизели и дизельгенераторы; подшипники; мини-тракторы; 
тракторные косилки; металлорежущие станки; автоматические 
и полуавтоматические линии для машиностроения и металлоо-
бработки; турбобуры; автогрейдеры; тракторы на гусеничном 
ходу; ткацкие станки; швейные машины; электрочайники; элек-
тродуховки; электроутюги; электродвигатели переменного тока; 
взрывозащитные электродвигатели; настольные электролампы; 
люстры и подвесы; торшеры; гальванические элементы и бата-
реи для электробытовых приборов; радиоприемные устройства; 
наркозно-дыхательные аппараты; шприцы однократного приме-
нения; электрокардиографы; фотоаппараты; часы бытовые (в том 
числе наручные); мотоциклы и мотороллеры; детские велосипе-
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ды; хоккейные клюшки. Список на самом деле далеко не полный, 
но ярко отражает результат реформы. Страна многое импортиру-
ет. Жизнеспособность такой страны падает.

Стимулировать развитие обрабатывающего промышленного 
производства в 2000-е гг. так и не удалось. Функционирующие пред-
приятия работают далеко не на полную производственную мощ-
ность. Из выделяемых Росстатом направлений промышленного 
производства ни одно не выходит на уровень 1991 г. (взят за 100%). 
Ниже двух третей своих возможностей функционируют 62% отрас-
лей, ниже половины — 33%. А предприятия по производству метал-
лорежущих станков и вовсе работают на уровне 16% мощностей. 
Для сравнения, в советские годы этот показатель составлял 87%15.

Если ситуация в сфере обрабатывающей промышленности 
принципиально не изменится, то к 2018 г. полностью прекратит-
ся отечественное производство по 35-ти входящим в ежегодный 
перечень Росстата видам товарной продукции (табл. 1.1)16. Без-
условно, российский товар может быть заменен иностранным 
аналогом. Но при этом отечественный товаропроизводитель не 
просто проиграет, а тривиально перестанет существовать. Соот-
ветственно, возрастет степень зависимости российского населе-
ния от иностранного производства и поставок и сократится ко-
личество рабочих мест.

Таблица 1.1
Виды товаров промышленности, отечественное производство 

которых может, при сохранении тенденции, прекратиться 
к 2018 г.

№ Виды товаров промышленного производства

1 шерстяные ткани

2 пальто и полупальто

3 платья

4 текстильные и швейные товары детского ассортимента

5 палатки

6 юфтевые кожтовары 

15 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 380–381.

16 Там же.
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столкнулась с проблемой голода. Разовый высокий урожай лишь 
скрадывал общее кризисное состояние сельского хозяйства.

Та же оценка может быть дана в отношении высоких показа-
телей урожайности зерновых конца 2000-х гг. Общего глубинно-
го состояния аграрного сектора они не отражали. В животновод-
стве, например, в те же самые годы никакого значимого подъема 
не наблюдалось. Более того, на протяжении всех 2000-х гг. в Рос-
сии происходило устойчивое сокращение поголовья крупного 
рогатого скота (рис. 1.17)19. На неизменном уровне осталось толь-
ко поголовье свиней. Снизился совокупный удой молока. Сокра-
тился среднегодовой настриг овечьей шерсти.
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19 Там же. С. 414.
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Рис. 1.17. Поголовье крупного рогатого скота

Состояния внешней торговли

Под влиянием мировых цен на углеводороды в 2000-е гг. про-
исходит резкая деформация структуры внешнеторгового оборота 
России. Еще более очевидной стала сырьевая доминанта россий-
ского экспорта. Занимавшее в 2000 г. около половины всех экс-
портируемых товаров минеральное сырье увеличило свой удель-
ный вес в торговле со странами дальнего зарубежья до уровня 
в три четверти (рис. 1.18)20.
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20 Там же. С. 707.
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Численность безработных возросла в 2008 г. сразу на миллион 
человек. Но общий уровень безработицы при этом все равно ока-
зался ниже показателей четырехлетней давности.

Правда, при этом статистика численности безработных, офи-
циально зарегистрированных в государственных учреждениях 
службы занятости, изменялась за истекшее десятилетие совер-
шенно иначе. Ввиду этих расхождений приводимые Росстатом 
цифры незарегистрированной безработицы вызывают большие 
сомнения. Получены они были посредством тривиального вычета 
числа занятых из общей численности экономического населения. 
А «теневой сектор»? Многие номинально безработные при данном 
расчете трудятся без официальной регистрации. А натуральное 
хозяйство? Современная российская статистика с большим тру-
дом идентифицирует занятость лиц, работающих индивидуально. 
В этом отношении показатели официально зарегистрированной 
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Рис. 1.20. Структура занятости в российской экономике, 
в % к совокупной занятости
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безработицы для определения трендов выглядят более надежно. 
А они не так впечатляющи. До 2004 г. шел стремительный рост 
численности безработных, далее происходит некоторое снижение. 
В итоге, к исходу рассматриваемого периода уровень безработицы 
был почти в полтора раза выше, чем на старте (рис. 1.21)24.
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Рис. 1.21. Численность безработных в РФ, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости

По некоторым регионам положение по показателю занятости 
населения ухудшилось в 2000-е гг. и стало ниже всех возможных 
критических порогов. Так, в Ингушетии безработные составляют 
более половины экономически активного населения республи-
ки. В 2000 г. их было менее трети. Война на Кавказе, как говорят, 
закончилась, деньги на трудоустройство населения кавказских 
республик исправно выделяются, а безработица при этом резко 
возросла (рис. 1.22)25. Следует ли удивляться непрекращающему-
ся пополнению рядов боевиков-террористов, если потенциаль-
ная база терроризма из числа безработного населения измеряется 
такими масштабами, как в Ингушетии.

Роль государства в обеспечении занятости населения за ис-
текшее десятилетие сокращалась как по удельному весу, так и 
по абсолютным показателям. Еще в середине 1990-х гг. большин-
ство россиян работало на предприятиях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности.

24 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 129.

25 Там же. С. 152.
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Рис. 1.22. Уровень безработицы в Ингушетии, в % от экономически 
активного населения

На сегодня это менее трети экономически занятого насе-
ления (рис. 1.23–1.24)26. Процесс неафишируемой приватиза-
ции в 2000-е гг. был продолжен. Намеченная еще А.Б. Чубайсом 
экстремально-либеральная линия не изменилась. Россия в этом 
отношении развивается прямо противоположно мировому трен-
ду, состоящему в росте удельного веса государственной собствен-
ности в экономике.
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Рис. 1.23. Среднегодовая численность занятости на предприятиях 
государственной и муниципальной собственности

26 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 135.
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Рис. 1.24. Удельный вес занятых на предприятиях государственной 
и муниципальной собственности от общей численности занятых

Состояние доходов населения

Ранее уже говорилось о росте потребительских цен. Необхо-
димо соотносить его с ростом доходов населения. Основным до-
водом об улучшении качества жизни россиян за 2000-е гг. служит 
рост реальных начислений заработной платы. Диапазон годового 
прироста зарплаты варьировал от 1,9 до 15%. Но насколько пока-
зательна эта динамика для оценки качества жизни большинства 
российского населения? Статистика оперирует среднедушевым 
уровнем зарплат. К единому знаменателю приводятся и банкир, 
и воспитатель детского сада. Известно, что рост зарплат про-
исходил синхронно с еще более стремительным ростом имуще-
ственного расслоения. Показательно в этом плане выглядит со-
отношение динамики реальных начислений заработной платы 
с величиной прожиточного минимума в России. Рост прожиточ-
ного минимума за 2000-е гг. оказался устойчиво выше (за исклю-
чением 2007 г.). Это значит, что жизнь в стране дорожала быстрее, 
чем повышались зарплаты населения. Причем речь в данном слу-
чае идет не о совокупной дороговизне жизни (отели, яхты, ресто-
раны), а о соотносимой с минимальным прожиточным миниму-
мом потребительской корзине (рис. 1.25)27.

27 Там же. С. 167.
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Рис. 1.25. Соотношение роста реальных начислений заработной платы 
и роста прожиточного минимума, в % к предыдущему году

Состояние пенсионного обеспечения

На протяжении всего десятилетия 2000-х гг. в качестве злобод-
невной темы рассматривался вопрос об осуществлении пенсион-
ной реформы. Достигнутые успехи позиционировались едва ли 
не как спасение российских стариков. Но каков критерий успеш-
ности? Улучшился ли реально социальный статус пенсионеров? 
Представление об успешности проведенной реформы сразу же 
рассыпается при сопоставлении размера среднедушевой пенсии 
в России с величиной средней заработной платы (средний коэф-
фициент замещения). За 2000-е гг. это соотношение устойчиво 
снижалось. В общероссийском отношении положение пенсионе-
ров, таким образом, за истекшее десятилетие не улучшилось, а, 
напротив, оказалось ниже исходных рубежей (рис. 1.26)28.
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Рис. 1.26. Средний размер назначенных пенсий в России 
по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы 
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28 Там же. С. 175.
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Рис. 1.28. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов)

Состояние российского села

В современных учебниках истории принято критиковать по-
литику советского государства в отношении села. Обыгрывается 
художественно-афористический тезис о деградации «русской де-
ревни». В действительности в инфраструктурном отношении со-
ветское село имело достаточно интенсивную динамику развития. 
Если уж и говорить о деградации сельских поселений в России, то 
наиболее применима эта оценка именно к современному перио-
ду отечественной истории. Развитие многих инфраструктурных 
направлений было за 2000-е гг. фактически свернуто (сократи-
лось или осталось на прежнем уровне). По некоторым показате-
лям развитости происходила даже ликвидация существовавших 
ранее инфраструктур. Такому разрушению подверглась, в част-
ности, система почтовой связи. А между тем, далеко не все села 
обеспечены на сегодня телефонным сообщением и, лишившись 
почты, они элементарно оказываются отрезанными от «большой 
земли» (рис. 1.29–1.31)30.

30 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 205.
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Рис. 1.29. Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием 
в сельской местности
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Рис. 1.30. Удельный вес сельских населенных пунктов, 
не обслуживаемых сетью почтовой связи

Рис. 1.31. Число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения
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Российское образование

Продолжился начатый в 1990-е гг. тренд деградации россий-
ского образования. Основу его составил процесс тотальной ком-
мерциализации российской образовательной системы. Резуль-
татом перевода на коммерческую основу явилась ликвидация 
нерентабельных учреждений. А о какой рентабельности детского 
сада, школы или профессионально-технического училища мож-
но говорить применительно к российской провинции? Развитие 
там образовательных инфраструктур определялось в советское 
время соображениями стратегического характера. Теперь вопро-
сы стратегии, очевидно, не берутся в расчет. В 2000-е гг. после-
довательно велось сокращение численности дошкольных обра-
зовательных учреждений. Соответственно, произошло итоговое 
уменьшение численности работающего в них персонала педа-
гогических кадров. Демографические причины здесь не играют 
роли. Численность детей, приходящихся на соответствующее 
количество мест, устойчиво возрастала. Сохранившиеся детские 
сады оказались в итоге переполнены, нормы ясличных и детса-
довских групп перекрыты (рис. 1.32–1.33)31.

51,3

50

48,9

47,8
47,2

46,5 46,2
45,7 45,6

42
43

44
45
46
47

48
49
50

51
52

тыс.

20082000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 год

Рис. 1.32. Численность дошкольных образовательных учреждений

Аналогичный процесс ликвидации «нерентабельных» учреж-
дений происходил в 2000-е гг. в сфере среднего образования. 
В сельской местности за десять лет оказалось ликвидировано бо-

31 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 220.
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лее 10 тыс. школ. Устойчиво сокращалась численность учитель-
ского контингента. Все разговоры о повышении социального ста-
туса школьного учителя оказались на поверку бессодержательны 
(рис. 1.34–1.35)32. Впрочем, справедливости ради надо признать, 
что ситуация с несколькими учениками на школу, рассчитанную 
на сотни учащихся, в действительности имеет место.
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Рис. 1.34. Численность государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

32 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 223.
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Рис. 1.33. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных 
образовательных учреждениях
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по этому направлению получает каждый третий из российских 
выпускников вузов. Парадоксальность сложившейся ситуации 
состоит в том, что привлекательность экономических специаль-
ностей росла параллельно с процессом сырьевой структурной де-
градации самой экономики.
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Рис. 1.38. Выпуск специалистов государственными 
и муниципальными высшими учебными заведениями по группам 

специальностей и направлениям подготовки 
(по классификатору 2003 г.)

Состояние системы здравоохранения

Широко рекламировался в официальных СМИ националь-
ный проект поддержки системы здравоохранения. Однако ин-
фраструктура лечебно-профилактической помощи населению 
продолжала разрушаться. Тренд деградации статистически про-
слеживается по всем классическим показателям, характеризую-
щим инфраструктурную развитость медицины. По численности 
больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений Рос-
сийская Федерация оказалась отброшена на уровень РСФСР на-
чала 1930-х гг., а это, как известно, было временем массовых эпи-
демий (рис. 1.39)35.

35 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 259.
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Рис. 1.43. Число фельдшерско-акушерских пунктов
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направлению деградации говорит о декларативности кампании 
по защите материнства и детства.

Прямым результатом разрушения соответствующих меди-
цинских инфраструктур явилось заметное ухудшение за 2000-
е гг. состояния здоровья нации. Показатель численности забо-
левших приобрел определенно выраженный тренд возрастания 
(рис. 1.44)38. Впору бы бить тревогу. Однако вместо этого звучат 
реляции об успехах национального проекта.
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Рис. 1.44. Заболеваемость населения (число зарегистрированных 
больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 чел. 

населения)

Состояние российской науки

Едва ли не основным ориентиром провозглашенной в 2008 г. 
Президентом страны новой государственной политики Россий-
ской Федерации является инновационность. Однако инновации 
невозможны без соответствующего развития науки. Но симпто-
мов восстановления отечественного научного потенциала ста-
тистика 2000-х гг. не показывает. Напротив, шло устойчивое со-
кращение как числа научно-исследовательских организаций, так 
и контингента ученых (рис. 1.45–1.46)39. Общий объем финансо-
вых средств, выделяемых на науку в абсолютном выражении за 

38 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 268.

39 Там же. С. 541, 543.
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Одновременно происходит сокращение библиотечного книжного 
фонда. Старые книги форсированно списывались, новые поступа-
ли бессистемно, со значительными перебоями (рис. 1.49–1.50)42.
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Рис. 1.49. Численность библиотек в России
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Рис. 1.50. Библиотечный фонд России

Можно возразить, что в эпоху развития Интернета библиоте-
ки объективно теряют свою былую актуальность. Но ни в одной 
из передовых стран современного мира, в отличие от России, 
объемы библиотечного фонда не сокращаются.

42 Там же. С. 285.
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же период в целом возросло. Снизилось же оно в сельской мест-
ности как раз по причине ликвидации местных кинозалов. Мень-
ше стали ходить в кино, больше — пить (рис. 1.52, 1.53)44.
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Рис. 1.52. Численность киноустановок с платным показом в России
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Рис. 1.53. Число посещений киносеансов в сельской местности

Состояние криминогенности российского общества

Усилиями журналистики и кинематографа в общественное 
создание прочно внедрился стереотип о «криминальном беспре-
деле» 1990-х гг. Устойчивый характер приобрело словосочетание 
«лихие девяностые».

44 Там же. С. 283.
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правлениям была сокращена. Прежде всего это относится к оздо-
ровительным учреждениям социального профиля, функциониро-
вание которых напрямую связано с соответствующей политикой 
государства (рис. 1.57)48.
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Рис. 1.57. Численность санаторно-курортных учреждений 
и предприятий отдыха

В качестве особо перспективного и интенсивно развивающе-
гося направления в России позиционируется туризм. Россияне 
в 2000-е гг. стали действительно больше путешествовать по све-
ту. Правда, позволить себе это в состоянии сравнительно не-
значительный сегмент российского общества. Для большинства 
туристский тур по-прежнему является видом «роскоши». Успехи 
политики в сфере туризма сводятся фактически на нет при срав-
нении динамики въездных и выездных туристских потоков. Рос-
сияне гораздо чаще выезжают за границу, чем иностранцы едут 
в Россию. И этот разрыв год от года устойчиво возрастает. Та 
часть российских граждан, которая располагает средствами для 
приобретения туристских услуг, отдает предпочтение туризму за 
рубежом, чем путешествиям по своей стране. Бурное развитие 
туристской сферы в РФ оказывается на поверку преимуществен-
но видом инвестирования экономик других государств. И это 
понятно: качество обслуживания туристов в России значитель-

48 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 290.
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но ниже мировых стандартов. Туристский имидж России в срав-
нительном сопоставлении не только не улучшился, но на фоне 
остальных стран существенно понизился (рис. 1.58–1.59)49.
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Рис. 1.58. Отношение числа въезда иностранцев (дальнее зарубежье) 
в Россию к выезду российских граждан за границу с целью туризма 
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Рис. 1.59. Отношение числа реализованных российскому населению 
турпутевок по территории России к проданным путевкам 

в зарубежные страны

49 Российский статистический ежегодник. 2009. Статистический сборник. М., 
2009. С. 292–293. 
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Состояние спорта

«Громом среди ясного неба» для некоторых руководителей, 
находящихся в искаженном информационном поле, стало фиа-
ско российских олимпийцев на зимней Олимпиаде в Ванкувере. 
Провал был объяснен организационными ошибками подготовки 
в соответствующем олимпийском цикле. Виновные в лице Л. Тя-
гачева были найдены. Судя по оргвыводам, может сложиться впе-
чатление, что ванкуверская неудача — это черная полоса после 
серии блестящих побед. Создавался миф о выдающихся спортив-
ных достижениях 2000-х гг. (футбол, хоккей). Но высшие спортив-
ные достижения традиционно измеряются числом завоеванных 
золотых медалей. При подсчете доли «золота», которое получили 
россияне от общего комплекта разыгрываемых золотых наград на 
олимпийских играх, тренд спортивной деградации России очеви-
ден. Точка Ванкувера находится на общей наклонной плоскости 
снижения показателей российских олимпийцев (рис. 1.60).
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Рис. 1.60. Доля золотых медалей России в общем числе золотых 
медалей, разыгрываемых на олимпийских играх

Экологическое состояние

Снижение объемов промышленного производства улучши-
ло показатели, характеризующие экологическую ситуацию. «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Но видеть в этом резуль-
тат целенаправленной политики не приходится. При некоторой 
активизации производственных мощностей кривая выбросов 
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Рис. 1.62. Удельный вес использованных и обезвреженных отходов 
производства и потребления

Поставим вопрос о качестве (успешности) современного рос-
сийского государственного управления в самом обобщенном 
виде. На уровне — правильной дорогой идет страна или непра-
вильной. На рис. 1.64 приведена изменчивость 56-ти статистиче-
ских показателей развития России за десятилетие 2000–2010 гг. 
Этот период не спишешь на коммунистов или на Ельцина. Это 
период сложившейся идеологической либеральной, асоциальной, 
полусуверенной, цивилизационно неидентичной, монетарист-
ской, сырьевой идеологии, неинвестирующей и неинноватизиру-
ющей, но коммерциализирующей все и вся — период следования 
псевдомодели развития. Это действительно системная и вполне 
осознанно выбранная правящей группировкой страны модель.

Успешна она или неуспешна? Правильна или неправильна?
Очевидно, что для обогатившейся части общества совершенно 

успешна и правильна. Очевидно, что для иных социальных групп 
и самого государства оценка может быть и иной. Как преодолеть 
релятивизм критериев оценки?

Есть два способа. Первый заключается в нахождении абсолют-
ной ценности для всего разнородного общества. В работах Цен-
тра проблемного анализа и государственно — управленческого 
проектирования по теме «Национальная идея России» таковая 
предлагается в виде Родины. Одной на всех. На операционали-
зированном языке это есть способность страны быть и быть 
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С этой целью показатели развития нормировались на свое 
же значение в 2000 г., и если их рост означает «плохо», или паде-
ние означает «хорошо», то бралась обратная функция. Если рост 
означает «хорошо», а падение — «плохо», то они так и изобража-
лись на графике. Таким образом получены два полупространства 
оценки динамики развития стран. Верхнее полупространство 
«хорошо — правильно» и нижнее полупространство «плохо — 
неправильно».

На рис. 1.64 показан результат. В том числе то, что получается 
при усреднении всех показателей развития, кроме золотовалют-
ных резервов и внешнеторгового оборота (включая в ансамбль 
параметров даже дутый нефтяными ценами сырьевой экспорт-
ный ВВП). Жирная черная кривая развития страны идет уверен-
но вниз. Особенно в условиях кризиса, что как раз и свидельству-
ет о потере суверенности развития.

Сопоставим вывод, полученный по совокупности частных 
критериев развития, с выводом о жизнеспособности страны, по-
казанной на рис. 1.64. Они совпадают. Страна исповедует нежиз-
неспособную псевдомодель развития и соответствующую идео-
логию. Закладывает их в государственное управление.

Судя по выступлениям руководителей государства, создается 
впечатление об их искусственной отстраненности от информа-
ции о положении дел в стране. А между тем, страна продолжа-
ет, как это отчетливо видно, системно деградировать. Приход 
В.В. Путина замедлил темпы падения. Обвал 1990-х гг. перешел 
в плавное скольжение вниз по наклонной плоскости. Но вектор 
падения по широкому перечню показателей все равно не преодо-
лен. Для его изменения нужна трансформация самой существую-
щей на сегодня псевдомодели.

Итак, далеко неполный экскурс в официальную статистику 
состояния и развития страны подошел к завершению. Вывод оче-
виден!

Самое главное, что показывает панорамный статистический 
портрет страны, — это то, что ее всеобщая деградация, начав-
шаяся во времена Ельцина, в периоды второго и третьего прези-
дентов России своего направления не изменила. Ее всеобщность 
говорит о том, что это результат не ошибок, недоработок или не-
удачных кадровых назначений.
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Диагноз в другом: реализуемая государственная политика яв-
ляется для России нежизнеспособной.

Трансформация непригодной и нежизнеспособной псев-
домодели страны неизбежна. Это не мнение, не частный ин-
терес или вкусовая позиция авторов, а объективный вывод 

комбайнами; 7 — товарная структура экспорта (минеральные продукты); 
8 — товарная структура экспорта (машины, оборудование и транспортные 
средства); 9 — удельный вес сельских населенных пунктов, необслуживаемых 
сетью почтовой связи; 10 — число почтовых ящиков на 10 тыс. чел. сельского 
населения; 11 — численность дошкольных образовательных учреждений;12 — 
численность государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 13 — численность больничных учреждений;14 — численность 
амбулаторно-поликлинических учреждений; 15 — число больничных коек 
на 10 тыс. чел.; 16 — заболеваемость населения; 17 — численность персонала 
в России, занятого исследованиями и разработками; 18 — численность библио-
тек в России; 19 — библиотечный фонд России; 20 — численность учреждений 
культурно-досугового типа; 21 — численность киноустановок; 22 — коэффи-
циент замещения пенсий; 23 — реальная заработная плата; 24 — прожиточ-
ный минимум; 25 — доля семейных и материнских пособий в общих расходах 
на выплату пособий и социальную помощь; 26 — коэффициент Джини (со-
циальное расслоение); 27 — ветхий и аварийный жилищный фонд; 28 — ввод 
в действие газовых сетей в сельской местности; 29 — ввод в действие автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в сельской местности; 30 — доля машин, 
оборудования и транспортных средств в импорте в Россию; 31 — валовой 
внутренний продукт; 32 — золотовалютные резервы; 33 — внешнеторговый 
оборот; 34 — число браков на 1 тыс. чел.; 35 — число разводов на 1 тыс. чел.; 
36 — смертность на 100 тыс. чел.; 37 — смертность по классу инфекционных 
и паразитарных болезней (на 100 тыс. чел. населения); 38 — смертность в Рос-
сии по классу причин болезней органов пищеварения на 100 тыс. чел.; 39 — 
площадь сельскохозяйственных угодий; 40 — выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух; 41 — выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в РФ от автотранспорта; 42 — число безработных; 43 — среднегодовая 
численность занятости на предприятиях государственной и муниципальной 
собственности; 44 — доля лиц с высшим профессиональным образованием 
в численности безработных; 45 — численность зарегистрированных престу-
плений; 46 — число лиц, потерпевших от преступлений; 47 — перевозки пас-
сажиров в России, млн чел. (железнодорожный транспорт); 48 — грузооборот 
транспорта (до 1990 г. — без газопроводного); 49 — выпуск специалистов госу-
дарственными и муниципальными высшими учебными заведениями по спе-
циальности «физико-математические науки»; 50 — число самоубийств на 
100 тыс. чел.; 51 — миграционное сальдо; 52 — отношение инвестиций к ВВП; 
53 — рождаемость; 54 — удельная энергоемкость ВВП; 55 — зарплатоемкость 
ВВП (отношение средней начисленной заработной платы к ВВП); 56 — произ-
водство металлорежущих станков.
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Глава 2. Современный российский 
элитогенез как клановый принцип 

формирования государственной власти

Что представляет собой современная российская элита? По-
стичь это возможно, реконструировав механизмы ее формиро-
вания. Однако проведение такой реконструкции в достаточной 
степени затруднено. Основная трудность связана с отсутстви-
ем объективной информации. Как правило, подлинные мотивы 
элитного отбора носят закрытый характер. В основном они опре-
деляются принадлежностью неофита к тем или иным клановым 
группировкам. Но прямая фиксация фактов клановости — во-
прос для правоохранительных органов, а не для научного дис-
курса. В средствах массовой информации циркулируют много-
численные разоблачения на предмет персоналий различных 
клановых группировок. Однако представительность такого рода 
информации, ввиду отсутствия верификационных механизмов, 
весьма сомнительна. Исследование феномена элитогенеза пред-
полагает, таким образом, использование особого методического 
инструментария.

В исследовании была апробирована новая методика расчета 
коэффициента клановости в высшей российской государствен-
ной власти. Она заключалась в выявлении совпадающих поло-
жений в биографиях представителей политической элиты, зна-
чимых, т. е. влияющих на их профессиональное поведение. При 
ситуации значительных биографических совпадений высокой 
является вероятность клановой кооптации во власть.

Итак, коэффициент клановости (КК) имеет следующий вид:

КК = 100% × (число членов РК с совпадающим значимым 
признаком) / (численность РК),

где РК — руководящая структура.

Показатель, превышающий 10% кланового представительства, 
рассматривается экспертно как пороговое значение для иденти-
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фикации клановости. Клановость обычно возникает при един-
стве включенности типа орденской, при общих обстоятельствах 
биографии (совместное проживание когда-либо, учеба, служба 
в армии, эмиграция), национальности, интересах криминального 
клана (мафия), религиозных, родственных и т. д.

Чиновник высокого ранга, обучавшийся в одном образова-
тельном учреждении с политическим лидером государства, мог 
быть кооптирован во властные структуры и в силу личных спо-
собностей. Но вероятность действия клановых кооптационных 
механизмов, безусловно, выше.

Исследование было ориентировано на решение двух основопо-
лагающих задач. Во-первых, предстояло ответить на вопросы: су-
ществовали ли кланы и клановые механизмы кооптации высшей 
российской политической элиты и какова была динамика изме-
нений во времени соответствующего коэффициента. Во-вторых, 
следовало определить факторное воздействие политических кла-
нов на жизнеспособность российской государственности.

Решение второй исследовательской задачи сопряжено с отве-
том на вопрос о невозможности выстраивания реальных управ-
ленческих механизмов без существования консолидированной 
вокруг лидера властной команды. Для эффективного управления 
глава государства должен иметь кадровый круг, на который он 
мог бы лично опереться при решении актуальных политических 
задач. Фактор личной преданности занимает поэтому значимое 
место. Без собственной команды лидер государства (да и любой 
управленческой структуры) обречен на неуспех.

Кадровый отбор во власть исключительно на основе про-
фессиональных качеств сам по себе еще не является гарантией 
успеха. Не факт, что профессионалы будут работать на решение 
командных задач. Неинтегрированному в команду управленцу 
неуспех системы может быть в определенных случаях более вы-
годным, чем ее успешность. Провал вышестоящего руководства 
оказывается для него зачастую желаемым результатом, обеспечи-
вающим собственное продвижение вверх по служебной лестни-
це. Напротив, для человека клана неуспех команды, ввиду нераз-
рывной персональной связи с ней, является личным поражением. 
Его политическая судьба имманентно связана с командным лиде-
ром. Уход последнего означает уход всей команды.
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С другой стороны, превышение порога клановизации объек-
тивно ведет к снижению качества государственного управления. 
Непрофессиональность кадров может явиться в данном случае 
фактором деструкции государства. Преданность командному 
лидеру при отсутствии соответствующих знаний и умений не 
позволяет эффективно осуществлять управленческие функции, 
не говоря уже о решении сложных нестандартных или форс-
мажорных политических задач. Консервация клановой модели 
ведет к селекции и размножению посредственностей. Напротив, 
представительство специалистов, «цвета нации» во власти выхо-
лащивается.

Длительная клановая селекция кадров неизбежно ведет к го-
сударственной катастрофе. Показателен в этом плане историче-
ский опыт российской государственности. Общеизвестно, ка-
кими проблемами в осуществлении управленческих функций 
в Московском царстве XVII столетия оборачивалось сохранение 
системы «местничества». Родовой принцип выстраивания власт-
ной иерархии парализовал в отдельных случаях всю систему го-
сударственного управления. Особенно наглядно эти провалы об-
наруживались в периоды военных конфликтов. Правительство 
даже было вынуждено периодически объявлять о «безместии» на 
периоды войн. Представители высокородных боярских клановых 
группировок фактически саботировали распоряжения, поступа-
ющие со стороны неинкорпорированных в аристократическую 
систему военачальников. Не случайно, что петровскому государ-
ственному реформированию непосредственно предшествовала 
отмена местничества в 1682 г. специальным решением Земского 
собора. Однако разрушить сложившуюся клановую систему ока-
залось достаточно непросто. При Петре I в этих целях вносился 
запрет на выписки из местнических книг, проводилось их массо-
вое сожжение1.

Аналогичная ситуация сложилась на закате существования 
Российской империи. Сохранявшаяся сословная система кадро-
вой ротации все более приходила в противоречие с задачами при-

1 Маркевич А.И. О местничестве. Киев, 1879; Павлов-Сильванский Н.П. Госу-
даревы служилые люди. СПБ., 1898; Буганов В.И. «Враждотвореное» местни-
чество // Вопросы истории. 1974. № 11; Эскин Ю.М. Местничество в России 
XVI–XVII вв. Хронологический реестр. М., 1994.
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Для обнаружения скрытых за ширмой демократии истинных 
механизмов рекрутинга элит можно обратиться к опыту США.

Определенное клановое представительство существует в лю-
бом государстве. Даже в тех государственных системах, которые 
традиционно позиционируются в качестве демократии, значи-
тельное влияние сохраняют политические кланы. Достаточно об-
ратиться к рассмотрению политического истэблишмента США. 
В 1950-е гг. социолог Ч.Р. Миллз насчитал 200 семей, которые 
с момента принятия Декларации независимости фактически 
целиком формировали американскую политическую и деловую 
элиту2. Появление не входящих в этот клановый круг фигурантов 
носило исключительный характер. Новые фамилии достаточно 
быстро исчезали с политического небосклона.

За прошедший с момента миллсовского исследования период 
мало что изменилось. Наиболее яркий пример — отец и сын Буши 
в президентском кресле США. Между ними при этом был только 
один фигурант высшей власти — Билл Клинтон. Характерно, что 
по прошествии второго бушевского правления на политическом 
Олимпе вновь восстанавливается клинтоновское представитель-
ство в лице госсекретаря США Хиллари Клинтон. Чем в данном 
случае номинируемые в качестве оплота демократии Соединенные 
Штаты принципиально отличаются от фамильных режимов ряда 
стран Востока? Тот же непотизм в действии. Личностные качества 
Дж. Буша-младшего вряд ли у кого-либо оставят сомнения о его 
продвижении во власть по каналам клановой инкорпорации.

Но, может быть, приводимый пример представляет собой ис-
ключение из общего правила демократической ротации? Дина-
стии политиков для США — типичное явление. Так, сын второго 
президента Соединенных Штатов Дж. Адамса Дж. К. Адамс стал 
сначала госсекретарем, а потом и пятым президентом. Внук осно-
вателя политической династии Ч.Ф. Адамс участвовал в избира-
тельной кампании 1848 г., претендуя, хотя и неудачно, на пост 
вице-президента. Ну а правнук стал одним из наиболее знамени-
тых (а знаменитость, как правило, редко достигается без соответ-
ствующего продвижения) американских историков.

В клановом родстве между собой состояли Теодор и Франклин 
Рузвельты. Сам автор великого антикризисного курса находился 

2 Миллс Ч.Р. Властвующая элита. М., 1978.
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в дальнем родстве с президентами Улиссом Грантом и Захарией 
Тейлором. Сыновья Франклина Делано претендовали на занятие 
постов мэра Лос-Анджелеса и губернатора Нью-Йорка.

Нет нужды говорить о месте в американской политической 
элите клана Кеннеди. Видным сенатором от Демократической 
партии являлся отец вице-президента в администрации Б. Клин-
тона, соперник Дж. Буша на выборах Альбер Гор. Дед другого 
претендента на президентское кресло Дж. Маккея, имея чин че-
тырехзвездного адмирала, являлся одним из основоположников 
авианосной стратегии ВМФ США, а отец — главнокомандующим 
Тихоокеанским флотом, руководившим американскими военно-
морскими силами в период войны во Вьетнаме.

Среди знаменитых прямых предков Дж. Буша — младшего не 
только президент США. Его дед был сенатором, один прадед — 
руководителем Национальной ассоциации мануфактурных про-
изводств и экономическим советником Герберта Гувера, другой — 
основателем одной из крупнейших компаний Уолл-стрита Brown 
Brothers Harriman и финансистом успешных выборных кампаний 
Франклина Рузвельта.

Выборы очередным президентом США имеющего кенийских 
предков афроамериканца Барака Обамы — необходимый полит-
технологический ход по восстановлению дезавуированной «аме-
риканской мечты» о равенстве возможностей. Но принципиаль-
но сложившуюся систему клановых инкорпораций во власть это 
не меняет при наличии известных нитей, связующих и Б. Обаму 
с определенным сектором американского истэблишмента. Что 
уж в этом отношении говорить о России, для которой традиция 
демократии при формировании властных элит гораздо менее ак-
туальна, чем для Соединенных Штатов.

Фильтрационные институты элитного отбора — реальность 
американской политической жизни.

С одной стороны, это родовые кланы. Все перечисленные при-
меры родства американских политиков не лучшим образом соот-
носятся с классическим представлением о демократии.

Другой американский элитный фильтр представляют собой 
религиозные институты. Еще М. Вебер свидетельствовал об их 
регулятивной значимости в жизни американцев. Переезжая 
в любой город США, человек, который занимается публичной де-



78

ятельностью, первым делом идет регистрироваться в существую-
щую религиозную общину. Такая регистрация служит негласным 
общественным пропуском (фильтром). Без этого успех человека 
в публичной сфере невозможен.

Религиозная структура американского общества имеет, судя 
по официальным социологическим данным, следующее предста-
вительство: 51,3% — баптисты, 23,3% — католики, 16% — те, кто 
не разделяют взглядов никакой религии или придерживаются 
индивидуальных религиозных представлений, и, наконец, про-
тестантские меньшинства — 7–8%. Однако конфессиональная 
принадлежность американских президентов совершенно не соот-
носится с указанными пропорциями. Львиную их долю за новей-
шую историю США представляет именно 7–8% протестантского 
меньшинства. Гувер и Никсон — квакеры, Эйзенхауэр и Рейган — 
пресвитериане, Буш-старший, Форд, Рузвельт — епископальная 
англиканская церковь, Джонсон — церковь Христа. Можно го-
ворить об определенной тенденции. За последние пятьдесят лет 
известны три случая, когда, вступая в активную политическую 
деятельность, будущий президент резко менял религиозную при-
надлежность, переходя из одной общины в другую: Эйзенхауэр, 
Рейган, Дж. Буш-младший. Случайно ли? Судя по всем этим фак-
там, определенная роль религиозных общин США в формиро-
вании американской политической элиты является достаточно 
очевидной.

Третий фильтрационный институт США — это элитарные 
образовательные учреждения. Первую строчку в данном ряду 
занимает Йельский университет. Там, еще со студенческой пар-
ты, формируют американскую политическую элиту («правящий 
класс»).

Применительно к нашему государству речь, таким образом, 
должна идти не о демократизации элитогенеза, а о создании филь-
трационных институтов селекции элит в интересах России. Это 
должны быть институты ценностного типа. Они придут на смену 
ныне действующим фильтрам финансового и непотического про-
филя. В этой трансформации и заключается путь оздоровления 
российской государственной власти.
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Коэффициент клановости политической элиты 
в России в шкале исторического времени

Клановые группировки в высшей российской власти выявля-
лись посредством анализа биографий представителей политиче-
ской элиты. Обнаруживаемые групповые совпадения в анкетных 
данных позволяли сделать предположение о наличии структур 
соответствующих кланов. Коэффициет клановости рассчитывал-
ся, как указано выше.

Для рассмотрения были взяты советский и постсоветский пе-
риоды истории. Эмпирическим материалом для определения пер-
соналий политической элиты, применительно к советскому време-
ни, послужили составы Центрального Комитета КПСС, РКП(б), 
ВКП(б). Они переизбирались на каждом партийном съезде. По-
следние перевыборы состоялись на XXVIII съезде КПСС в 1990 г. 
Применительно к постсоветскому периоду для анализа политиче-
ской элиты использовались данные рейтингов ста ведущих поли-
тиков3.

Выявление возможных кланов осуществлялось прежде всего 
через установление общности в биографии национального поли-
тического лидера и представителей правящей элиты. В качестве 
критерия клановости была взята земляческая принадлежность. 
Представитель элиты рассматривался в качестве представителя 
правящего клана в том случае, если он жил и работал там же, где 
и соответствующий лидер государства (рис. 2.1).

Для ленинского периода такого рода клановым идентифика-
тором являлось нахождение в политической эмиграции. Перво-

3 Центральный Комитет КПСС. М., 2005; Абрамов А. У Кремлевской стены. 
М., 1987; Герои Октября. Биографии активных участников подготовки и про-
ведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Л., 1967. В 2 т.; 
Герои Октября. Книга об участниках Великой Октябрьской социалистической 
революции в Москве. М., 1967; Депутаты Верховного Совета СССР. М., 1958, 
1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1984; Ивкин В.И. Государственная власть СССР. 
Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923–1991. Историко-
биографический справочник. М., 1999; Минаков С.Т. Советская военная элита 
20-х годов. Орел, 2000; Народные депутаты СССР. М., 1990; Чернев А.Д. 229 
кремлевских вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК. Компартии в ли-
цах и цифрах. М., 1996; Щеголев К.А. Кто есть кто в России. Исполнительная 
власть. М., 2007; Щеголев К.А. Кто есть кто в России: Законодательная власть. 
М., 2009.
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начально политэмигранты составляли более трети состава боль-
шевистского ЦК.

При рассмотрении феномена внутрипартийной борьбы нали-
чие этой группировки удивительным образом оказалось вне вни-
мания историков. Она явственно обнаруживается при помощи 
примененной в настоящем исследовании методики расчета коэф-
фициента клановости.

Актуализировавшаяся стоящая перед большевиками задача 
строительства новой государственности объективно вела к сни-
жению влияния связанных с внешними силами политэмигран-
тов. К концу Гражданской войны их долевое представительство 
в ЦК сократилось до одной пятой части. На уровне высшего 
эшелона партии велась борьба между национальной (национал-
большевистской) и политэмигрантской (интернационалистской) 
группировками. В сталинский период она завершилась оконча-
тельным разгромом клана бывших политэмигрантов (рис. 2.2).

Применительно к периоду правления И.В. Сталина интерес-
на проверка тезиса о наличии в высших эшелонах партии особой 
грузинской группировки. В нее, при соответствующем расчете, 
зачислялись не только этнические грузины, но и представители 
других национальностей, проживавших в разные годы на терри-
тории Грузии. Максимум грузинского представительства был до-
стигнут в 1930-е гг., не превысив при этом 7%.
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Рис. 2.1. Коэффициент клановости в истории Российского государства
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Хрущевский период характеризуется восстановлением кла-
новых механизмов кадровой инкорпорации. Представительство 
правящего клана вновь достигло трети состава ЦК. Для упроче-
ния своего положения в борьбе с оппонентами Н.С. Хрущеву тре-
бовалась персональная кадровая опора. Она была найдена прежде 
всего в политических кадрах Украинской ССР. В совокупности 
с выходцами из Курской области (родины Первого секретаря ЦК) 
они составили хрущевский клан. Резкая клановизация высшей 
власти в 1950–1960-е гг. обернулась в итоге ее депрофессионали-
зацией, снижением качества государственного управления и ко-
мандным крахом. Урок, который, как будет видно в дальнейшем, 
очень поучителен для современной властной формации.

Брежневский клан кооптировался по регионам партийной ка-
рьеры будущего Генерального секретаря — Днепропетровская об-
ласть, Молдавская ССР, Казахская ССР. Подавляющее большинство 
в нем занимали выходцы из Днепропетровска. Тезис о существова-
нии «днепропетровского клана» находит, таким, образом, статисти-
ческое подтверждение. Коэффициент клановости при Л.И. Брежне-
ве был, правда, заметно ниже, чем при Н.С. Хрущеве. Тем не менее, 
он фактически вдвое превышал условное 10-процентное пороговое 
значение. Характерно, что широкая днепропетровская инкорпо-
рация в ЦК началась еще до брежневского избрания. Это говорит 
о том, что и клан приводил к власти новых лидеров, а не сами только 
лидеры создавали под себя соответствующие клановые структуры.

Одной из причин политического поражения М.С. Горбачева 
явилось отсутствие собственной политической команды. Горба-
чевский клан, кооптировавший выходцев со Ставрополья и вы-
пускников МГУ, имел показатель коэффициента клановости 
около 5%. Это минимальное значение на всем рассматриваемом 
временном интервале. За спиной М.С. Горбачева не обнаружива-
ется какой-либо мощной клановой структуры. Известно, какое 
сопротивление политике М.С. Горбачева на местах оказывали 
сложившиеся региональные клановые группировки4.

Исторический опыт лишения М.С. Горбачева власти указыва-
ет на риск и при отсутствии у государственного лидера собствен-
ной политической команды. События 1991 г. обнаружили дефи-
цит горбачевской кадровой опоры.

4 Оганесян Э. Век борьбы. Мюнхен. М., 1991. С. 568, 617–618.
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Правда, диагностируя отсутствие мощного горбачевского 
клана, необходимо сделать определенную оговорку. На поздней 
стадии существования СССР в высших властных структурах ока-
зывается достаточное число лиц, продвижение и деятельность 
которых были связаны с латентным иностранным влиянием. 
Выявить достоверно состав этой группы не представляется воз-
можным. Но, возможно, именно она и составляла ядро полити-
ческой команды М.С. Горбачева. Отличие ее от типичных кланов 
заключалось в целевой направленности на самоуничтожение су-
ществующего коммунистического политического режима и са-
мой государственности СССР.

Постсоветский период высших властно-управленческих ка-
дров характеризуется новой волной клановизации. До трети пред-
ставителей политической элиты в современной России состав-
ляют лица, происхождение или трудовая деятельность которых 
связаны с Петербургом (Ленинградом). Понятие «ленинградский 
клан» является на сегодня достаточно устойчивым в политоло-
гической литературе. По уровню кланового представительства 
в высшей власти Российская Федерация вышла на максимальный 
в истории показатель, соответствующий периодам революции 
и хрущевской кадровой ротации. Снижение профессиональных 
качеств кадров при такой модели ротации политических элит 
является вполне прогнозируемым и закономерным результатом, 
который, по опыту хрущевского периода, ведет только к одному: 
снижению качества государственного управления — вплоть до 
краха команды.

Современные клановые инкорпорации в политическую элиту 
не ограничиваются петербургским представительством. Извест-
ным современным феноменом является широкое введение на 
уровень высшей власти бывших и действующих представителей 
органов госбезопасности и силовых правоохранительных струк-
тур. Их удельный вес в современной политической элите находит-
ся на беспрецедентно высоком уровне, превышая четверть всего 
истэблишмента. Доля представительства указанных ведомствен-
ных кланов пятикратно превышает показатели сталинского пе-
риода. Характерно также то, что удельный вес соответствующего 
клана сохраняет тенденцию роста, увеличившись за 2000-е гг. на 
11% (рис. 2.3).
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Рекрутинг состава парламента 
Российской Федерации

Проверка проведенных расчетов была проведена по персона-
лиям представителей российского парламента. Целесообразность 
такой проверки определялась двумя соображениями: во-первых, 
возрастала выборка — до 620 человек; во-вторых, речь шла об ор-
гане, формируемом демократическим путем посредством выбо-
ров5. Если клановые структуры в нем сохраняются, то механизмы 
выборности сами по себе не отменяют действие иных, недемо-
кратических механизмов рекрутинга.

Предположение уверенно подтвердилось. Петербургская 
группа составляет 12,9%, представители органов госбезопасно-
сти — 12,3% российских депутатов. Это меньше, чем среди ста 
ведущих политиков. Но такое уменьшение, по мере снижения 
по пирамиде власти, прогнозируемо. Для сравнения, представи-
телей вооруженных сил среди депутатов — 6,9%, что почти в два 
раза меньше, чем выходцев из органов госбезопасности и МВД. 
Характерно появление новой клановой группы — бывших спорт-
сменов (5,8%). И особую позицию занимают представителей бан-
ковских структур и крупного бизнеса — 47,9%.

Цифры, полученные применительно к когорте ста ведущих 
политиков и парламенту, фактически совпали. Постоянно цир-
кулируют слухи о покупке депутатских мест в Государственной 
Думе, называются конкретные суммы… При том, что почти каж-
дый второй депутат имеет отношение к банковской или предпри-
нимательской деятельности, т. е. в депутатский корпус кооптиру-
ются люди, по меньшей мере, состоятельные, данное обвинение 
звучит достаточно правдоподобно. Институт выборности, та-
ким образом, сам по себе принципиально не влияет на модель 
элитного рекрутинга. Выборы достаточно управляемы, если нет 
жестких механизмов ограничения действия денег. За ширмой 
выборов в современной России действуют ведомственные и зем-
ляческие кланы. Но главное, что определяет основной принцип 
рек рутинга элит в Российской Федерации, — деньги. Современ-
ная демократия — это власть не народа, а денег.

5 Щеголев К.А. Кто есть кто в России: Законодательная власть. М., 2009.





87

ным в этой связи представляется внесение соответствующих до-
полнений в федеральные законы — «О государственной службе» 
и «О защите персональных данных» (рис. 2.5).
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Рис. 2.5. Представительство национальных меньшинств 
в высшей политической элите России

Революционная элита в подавляющем большинстве своем 
была представлена национальными меньшинствами. Их удельный 
вес в ЦК превышал первоначально две трети состава. Даже после 
окончания Гражданской войны он все еще превышал половину 
численного состава членов Центрального Комитета. Тезис о том, 
что существенную роль в революции в России сыграли «нерус-
ские», находит, таким образом, прямое статистическое подтверж-
дение. Особенно очевидным статистически являлось существова-
ние еврейской и латышской политической клановости. Удельный 
вес евреев и латышей в ЦК явно диссонировал с их представи-
тельством в общей численности населения (рис. 2.6–2.7).

В сталинский период представительство национальных мень-
шинств в государственной политической элите СССР заметно 
снижается. К концу правления И.В. Сталина оно в 2,3 раза было 
меньше, чем в начальной революционной точке советского эли-
тообразования. Четко фиксируется перелом, произошедший во 
второй половине 1930-х гг., после которого доля представитель-
ства национальных меньшинств в политической элите начала 
резко сокращаться.
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Рис. 2.6. Представительство евреев в ЦК
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Рис. 2.7. Представительство латышей в составе ЦК в первые 
послереволюционные годы

Применительно к периоду власти И.В. Сталина заслуживает 
внимания динамика представительства в ЦК еврейских полити-
ческих кадров. Резкое снижение их удельного веса фиксируется 
в начальном периоде сталинского правления. Эти изменения хро-
нологически соотносятся с разгромом троцкистской оппозиции. 
В дальнейшем, в 1930-е гг., представительство еврейского клана не 
только не уменьшилось, но даже несколько возросло. Полученные 
данные вступают, таким образом, в противоречие с распростра-
ненным в последние годы историографическим представлением 
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о преимущественно антисемитской направленности сталинской 
партийной чистки. В 1939 г. евреи занимали второе после русских 
место в ЦК по своему представительству. Ситуация принципи-
ально изменилась только в послевоенный период, на волне кам-
пании борьбы с «безродным космополитизмом». После XIX съезда 
1952 г. представительство евреев в советской политической элите 
сократилось, в сравнении с предшествующим составом, в 6,5 раза. 
В дальнейшем можно было говорить лишь о латентных формах 
представленности евреев в ЦК, выражающихся в русификации фа-
милий и соответствующих изменениях анкетных данных. Но этот 
аспект проявления клановости, традиционно служащий предме-
том различного рода конспирологических спекуляций и разобла-
чений, в применяемом в настоящем исследовании статистическом 
оценивании выводится за скобки рассмотрения.

Вновь укажем, что статистика не подтверждает тезиса о свя-
занности И.В. Сталина с особым грузинским кланом (рис. 2.8). 
В сталинский период правления удельный вес представитель-
ства грузин в советской политической элите оставался пример-
но таким же, как и в годы ленинского политического лидерства. 
Не всякий инкорпорированный во власть представитель нацио-
нальных меньшинств обязательно должен быть связан с клано-
выми этническими группировками. Угрозу для государствен-
ности представляют не сами «инородцы», исторически внесшие 
важную лепту в успехи российского государственного управле-
ния, а инородческие кланы.

Рис. 2.8. Представительство грузин в ЦК
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При Н.С. Хрущеве доля национальных меньшинств в совет-
ской политике вновь возрастает. На первые позиции этнического 
кланообразования выходят украинцы. Именно в хрущевский пе-
риод был достигнут исторический максимум украинского пред-
ставительства в ЦК. Исследование представленности украин-
цев на высшем уровне советской государственной власти четко 
фиксирует резкий подъем этого показателя в период правления 
Н.С. Хрущева, что позволяет констатировать фактор клановой 
ангажированности политических инкорпораций (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Представительство украинцев в составе ЦК

На время руководства партией Л.И. Брежневым приходится 
очередной спад представительства национальных меньшинств 
в высшей политической элите. Состоявшийся в 1976 г. XXV съезд 
зафиксировал исторический минимум их удельного веса в соста-
ве избранного Центрального Комитета. Однако это понижение 
сменяется скачкообразным подъемом инкорпорации во власть 
национальных кадров периода перестройки. К моменту краха 
советской системы их представительство приближалось к по-
ловине численного состава партийной элиты. По отношению 
к 1986 г. их удельный вес возрос почти в два раза. Это была са-
мая существенная перекройка этнической структуры политиче-
ской элиты за весь советский период. Крах СССР, распавшегося 
именно по границам национальных размежеваний, указывает на 
деструктивные последствия соответствующих элитных инкорпо-
раций. Закрепившие свое положение в результате горбачевских 
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Инициатива разрушения консенсуса исходит от олигархиче-
ской клановой группы. Она нанесла первый удар. Так, за намере-
нием преобразовать МВД прослеживается вполне определенное 
стремление отстранить от управления полицейскими структура-
ми людей, пришедших к руководству ведомством из органов гос-
безопасности.

Безусловно, политическая команда является необходимым 
условием эффективного властного функционирования. Однако 
формироваться она может различными способами. Клановая мо-
дель ее формирования действует в тех случаях, когда отсутствует 
эффективная кадровая политика. И, напротив, при наличии бо-
лее менее оптимальных по профессиональной фильтрации меха-
низмов селекции кадров кланы уменьшают по отношению к по-
литическому лидеру свою актуальность.

Использовавший клановые структуры в своих интересах по-
литический лидер рискует, сталкиваясь с вероятностью со време-
нем превратиться в заложника кланов. В борьбе с финан со выми 
олигархическими группировками, олицетворяемыми фигурами 
Березовского, Смоленского, Ходорковского и Гусинского, В.В. Пу-
тину требовалось найти собственную клановую опору. Такая опо-
ра была, очевидно, найдена в лице земляческого ленинградско-
го и ведомственного клана выходцев из служб госбезопасности. 
И это было вполне рационально.

Однако в дальнейшем все более актуализировалась задача 
проведения преобразований государства. Вросшие в существую-
щую систему распределения ресурсов политические кланы оказа-
лись одним из основных препятствий модернизации. Назревшие 
системные преобразования вступили в противоречие с группо-
выми клановыми интересами. Движение вперед стало возможно 
только при преодолении политическим лидером сохраняющейся 
неформальной зависимости от кланов. Такая задача может быть 
реализована при запуске в действие альтернативных неклановых 
механизмов кадровой ротации.
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«революционаризм» — «реформизм», как не имеющая прямого 
отношения к теме исследования, не рассматривается.

Из всех возможных сценариев осуществления властной 
трансформации революционный путь предполагает наибольшие 
издержки. В периоды революций разрушаются инфраструктуры, 
наносится материальный и демографический урон соответству-
ющему государству. Это всегда социальное потрясение. Истории 
неизвестно ни одного примера, чтобы происходящая революция 
не сочеталась со снижением показателей экономической разви-
тости. С этих позиций оценивал, в частности, опыт революци-
онной трансформации один из основоположников французского 
консерватизма Э. Берк. В работе «Размышления о революции во 
Франции» он однозначно характеризовал описываемое им явле-
ние как общественное зло, воплощающее все худшие стороны че-
ловеческой природы1.

1 Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993.
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Рис. 3.1. Модель революции
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примеры, когда ухудшение положения народа никоим образом не 
сказывалось на его политической активности. Не привело к ре-
волюции и резкое падение уровня жизни населения в России 
в 1990-е гг. Ленинская теория дала сбой. В действительности же 
еще Токвиль указывал, что революции чаще возникают не в ре-
зультате ухудшения ситуации, а как реакция на неоправдавшие-
ся ожидания. Мотивы революционной активности переносятся 
в сферу психологии. Череда лишений вырабатывает у народа со-
ответствующую психологическую адаптацию, умение приспоса-
бливаться к невзгодам. Каждый новый удар по благосостоянию 
народа воспринимается едва ли не как неизбежность. Но как 
только у народа формируется ожидание завтрашнего улучшения, 
а оно не происходит, детонируется революционный взрыв.

Французская революция, указывал А. де Токвиль, разразилась 
тогда, когда объективно социально-экономическое положение 
населения было значительно лучше, чем в предшествующие деся-
тилетия. Однако любой, пусть незначительный, сбой в динамике 
улучшений становится революционным катализатором3.

Такой же качественный рост уровня жизни наблюдался и в ка-
нун гибели Российской империи, и в преддверии краха СССР. 
Революционный мотив движения масс заключался не в том, что 
жизнь стала невыносимой, а в несоответствии ее имеющимся 
ожиданиям. Обещали материальное процветание, а вместо этого 
сохранялся товарный дефицит. Эти ожидания имели не только 
материальное выражение. Возрастающие общественные запросы 
определялись факторами роста образованности, информирован-
ности, самосознания и др.

Взгляды А. де Токвиля получили развитие в разработанной 
американскими политологами Д. Дэвисом и Т. Гарром теории «От-
но сительной депривации». Побудительной причиной револю ции 
считается в этом подходе усугубляющийся разрыв между ожида-
ниями и объективными возможностями их удовлетворения. Раз-
личаются, соответственно, «революции пробудившихся надежд» 
(новые неудовлетворяемые в рамках прежней системы ценност-
ные запросы), «революции отобранных выгод» (снижение воз-
можностей удовлетворения имеющихся у общества потребнос-

3 Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1997.
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кой дисциплине группы революционеров5. Поэтому посредством 
уничтожения организационного ядра революция может быть сор-
вана, тогда как активность масс перенаправлена в иное русло6.

Опыт Мексиканской революции

1917 г. вошел в мировую историю не только пролетарской рево-
люцией в России, но и крестьянской революцией в Мексике. Автор 
книги «Десять дней, которые потрясли весь мир» американский 
журналист Дж. Рид оказался в гуще обеих революционных кам-
паний, оставив ценные свидетельские наблюдения, которые дают 
основания для сравнения их между собой 7. События в Мексике 
опровергали марксистское представление о неспособности кре-
стьянства к организации революции. Выяснилось, что не только 
пролетариат, как считал К. Маркс, но и организованные в повстан-
ческие отряды крестьяне, могут в зависимости от страновых усло-
вий, выступать в качестве движущей силы революционной борь-
бы, имея в ней реальные шансы на успех. Обнаружилось также, что 
революционный разлом может проходить по линии противостоя-
ния друг другу города и деревни. В России в период Гражданской 
войны также проявились элементы данного антагонизма.

Впоследствии мексиканский опыт широко использовался 
в других латиноамериканских революциях. Идея крестьянской 
революционности нашла свое воплощение в теориях маоизма 
и «мировой гверильи»8. Она применяется и сегодня. Достаточно 
сослаться на Киргизию, где во время тюльпановой революции 
основной ударной силой народного выступления в Бишкеке ста-
ли доставленные в него сельские жители.

А что Россия? Российские крестьяне и русская деревня со-
вершенно напрасно не рассматриваются в качестве ниши для 
рекрутинга революционных сил. А между тем, характерное для 
крестьянской среды гомогенное ценностное отторжение либе-

5 Тилли Ч. Демократия. М., 2007.
6 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное 

изучение цивилизаций. М., 1999.
7 Рид Дж. Восставшая Мексика. М., 1959.
8 Королев Ю.Н., Кудачкин М.Ф. Латинская Америка: Революции XX в. М., 

1986.







101

Классическим примером успешной властно-управленческой 
трансформации, связанной с отстранением от власти проаме-
риканской компрадорской элиты, стала Исламская революция 
в Иране. В отличие от большинства революций и переворотов 
эпохи холодной войны она была осуществлена без опоры на под-
держку одной из двух сверхдержав — США и СССР. Более того, 
по отношению к ним обеим изначально демонстрировалось под-
черкнуто враждебное отношение. Идеологом Исламской рево-
люции Аятоллой Хомейни был выдвинут концепт о «двух шай-
танах» (демонах). Под «главным шайтаном» понимались США, 
под вторым — Советский Союз12.

С самого начала оппозиция в Иране избрала тактику устра-
шения противника посредством демонстрации своей готовности 
к самопожертвованию. Цепную реакцию антишахских волнений 
вызвал расстрел студенческой демонстрации в традиционно ре-
лигиозном центре Хуме, организованной в январе 1978 г. против 
клеветнической статьи о Р. Хомейни в официальной государ-
ственной газете. Далее, по истечении установленного шиитской 
традицией 40-дневного траура, проводились новые демонстра-
ции. Они снова подвергались расстрелу. Следовал очередной тра-
урный период, и все повторялось вновь.

Этими акциями оппозиция добилась моральной победы 
над противниками. Главным аргументом властей в образовав-
шемся противостоянии являлась угроза расстрела. Но она оказы-
валась недейственной. Сторонники построения в Иране ислам-
ского государства сами шли под пули. Во властных структурах, 
не готовых вести борьбу в категориях жизни и смерти, возникло 
замешательство. Властная элита распалась, войска отказывались 
стрелять в народ. Моральная победа оппозиции привлекла в ее 
ряды тысячи сторонников. Страна оказалась парализована эко-
номической забастовкой. В антишахской демонстрации 2 декабря 
1978 г. в Тегеране приняло участие два миллиона иранцев. И это 
в то время, когда в стране было введено военное положение, пред-
усматривающее запрет на проведение любых демонстраций. Два 

12 Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. (Пути и формы революционного 
процесса). М., 1981; Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная 
безопасность. М., 1986; Виноградов В.М. От шаха до Хомейни: записки посла // 
Знамя. 1987. Кн. 1.
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стороны большого конфликта. В этом собственно и заключает-
ся искусство лавирования. Такая тактика широко применялась 
во время национально-освободительных революций, выражаясь 
в выборе между «социалистическим» и «капиталистическим» пу-
тем развития.

Безусловно, США сегодня поддержат ту политическую силу, 
которая бросит вызов Китаю, несмотря на возможное несоответ-
ствие ее американским идеологическим стандартам. Так, в свое 
время заокеанские банки и крупный еврейский капитал финан-
сировали А. Гитлера, видя в фашизме кулак против СССР. Одна-
ко тот, вопреки довоенным идеологическим прокламациям о по-
ходе против коммунизма, нанес первый удар по странам Запада.

Третий способ состоит в завуалировании подлинных целей 
революционного движения, дезинформации в отношении соб-
ственной стратегии. Так в свое время мировая финансовая заку-
лиса была тактически переиграна большевиками. Далеко не сразу 
выяснилось, что под прикрытием коммунистической идеологии 
осуществлялась модернизация России, восстановившей на но-
вом уровне свои былые державные позиции. Такой же просчет, 
очевидно, был допущен Западом в отношении фигуры В.В. Пу-
тина. Когда, прослушав мюнхенскую речь, спохватились, то об-
наружилось, что во главе России стоит в принципе национально 
ориентированный лидер.

Новые несиловые технологии революций

Почему, успешно отразив силовое давление, государствен-
ная власть в СССР не нашла средств адекватного реагирования 
на вызовы несилового воздействия? Причина заключается в ее 
ментальном несоответствии новым технологическим реалиям 
ведения холодной войны. Мышление чиновника было, и остает-
ся поныне, преимущественно механистическим. Что такое сила 
в ее физическом выражении — ему предельно понятно. Соответ-
ственно, для отражения силового воздействия он должен созда-
вать такой потенциал, который бы превышал совокупный ресурс, 
используемый противником. Все предельно просто. И, надо при-
знать, с задачами ресурсной мобилизации советский чиновник 
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Групповые акции
13. Депутации
14. Сатирические награждения
15. Групповое лобби
16. Пикетирование
17. Псевдо-выборы

Символические общественные акции
18. Вывешивание флагов, использование предметов символичес-

ких цветов
19. Ношение символов
20. Молитвы и богослужения
21. Передача символических объектов
22. Раздевание в знак протеста
23. Уничтожение своей собственности
24. Символическое зажигание огней (факелы, фонари, свечи)
25. Выставление портретов
26. Рисование в знак протеста
27. Установка новых уличных знаков и названий
28. Символические звуки
29. Символическое «освоение» земель
30. Грубые жесты

Давление на отдельных людей
31. «Преследование по пятам» официальных лиц
32. Насмешки над официальными лицами
33. Братание с солдатами
34. Бдения («вахты»)

Театр и музыка
35. Юмористические пародии
36. Постановка пьес и музыкальных произведений
37. Пение

Процессии
38. Марши
39. Парады
40. Религиозные процессии
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Устранение из социальной системы
65. Отказ выходить из дома
66. Полный личный отказ от сотрудничества
67. Бегство рабочих
68. Укрывание в убежище
69. Коллективный уход с места жительства
70. Эмиграция в знак протеста («хиджрат»)

Методы отказа от экономического сотрудничества
Экономические бойкоты

Акции потребителей
71. Бойкот потребителей
72. Отказ от использования бойкотируемых товаров
73. Политика аскетизма
74. Отказ от выплаты арендной платы
75. Отказ арендовать
76. Общенациональный потребительский бойкот
77. Международный потребительский бойкот

Акции рабочих и производителей
78. Бойкот рабочих
79. Бойкот производителей

Акции посредников
80. Бойкот поставщиками и посредниками

Акции владельцев и управляющих
81. Бойкот торговцами
82. Отказ сдавать в аренду или продавать собственность
83. Локаут (остановка производства владельцем)
84. Отказ в промышленной помощи
85. Всеобщая забастовка торговцев

Акции держателей финансовых ресурсов
86. Снятие банковских вкладов
87. Отказ платить гонорары, производить выплаты
88. Отказ выплачивать долги или проценты
89. Ужесточение фондов и кредитов
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90. Отказ от уплаты налогов
91. Отказ от «серой» зарплаты

Действия правительств
92. Внутреннее эмбарго
93. «Черные списки» торговцев
94. Международное эмбарго поставщиков
95. Международное эмбарго покупателей
96. Международное торговое эмбарго

Методы отказа от экономического сотрудничества:
Забастовка

Символические забастовки
97. Забастовки протеста
98. Быстрый уход («забастовка-молния»)

Сельскохозяйственные забастовки
99. Крестьянские забастовки

100. Забастовки сельскохозяйственных рабочих

Забастовки особых групп
101. Отказ от принудительного труда
102. Забастовки заключенных
103. Забастовки ремесленников
104. Профессиональные забастовки

Обычные промышленные забастовки
105. Забастовка истеблишмента
106. Промышленные забастовки
107. Забастовка солидарности

Ограниченные забастовки
108. Частичная забастовка
109. «Бамперная» (выборочная, поочередная) забастовка
110. Снижение темпов работы
111. Работа «строго по инструкции»
112. Невыход «по болезни»
113. Забастовка через увольнение
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114. Ограниченная забастовка
115. Избирательная забастовка

Многоотраслевые забастовки
116. Распространяющаяся забастовка
117. Всеобщая забастовка

Сочетание забастовок и экономического закрытия предприятий
118. Прекращение работы и торговли («хартал»)
119. Прекращение всей экономической деятельности

Методы отказа от политического сотрудничества
Отказ от поддержки властей

120. Отказ в лояльности властям
121. Отказ в общественной поддержке
122. Издание соответствующей литературы и устные выступле-

ния, призывающие к сопротивлению

Отказ граждан от сотрудничества с правительством
123. Бойкот законодательных органов
124. Бойкот выборов
125. Бойкот работы в государственных учреждениях и занятия 

государственных должностей
126. Бойкот правительственных учреждений, агентств и других 

органов
127. Уход из правительственных образовательных учреждений
128. Бойкот поддерживаемых правительством организаций
129. Отказ в помощи силам по наведению порядка
130. Снятие знаков собственности и уличной разметки
131. Отказ принять назначение официальных лиц
132. Отказ распустить существующие институты

Альтернатива гражданскому повиновению
133. Неохотное и медленное подчинение
134. Неповиновение при отсутствии прямого надзора
135. Народное неповиновение
136. Замаскированное неповиновение
137. Невыполнение приказа разойтись собранию или митингу
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138. Сидячая забастовка
139. Отказ от призыва в армию и депортации
140. Укрывание, побеги и изготовление фальшивых документов
141. Гражданское неповиновение «несправедливым» законам

Акции правительственного персонала
142. Выборочный отказ в помощи представителям правительства
143. Блокирование передачи команд и информации
144. Задержки и препятствия работе учреждений
145. Общий отказ от административного сотрудничества
146. Отказ от судебного сотрудничества
147. Намеренная неэффективность работы и избирательный от-

каз от сотрудничества исполнительных органов
148. Мятеж

Внутренние акции правительства
149. Псевдо-легальные уловки и задержки
150. Отказ от сотрудничества с мелкими правительственными 

органами

Международные акции правительства
151. Изменения в дипломатических и других представительствах
152. Задержка и отмена дипломатических мероприятий
153. Воздержание от дипломатического признания
154. Ухудшение дипломатических отношений
155. Уход из международных организаций
156. Отказ от членства в международных организациях
157. Исключение из международных организаций

Методы ненасильственного вмешательства
Психологическое вмешательство

158. Самоотдача во власть стихии (самосожжение, утопление 
и т. п.)

159. Голодовка:
а) голодовка морального давления
б) голодная забастовка
в) голодовка в духе «сатьяграха»
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160. «Обратный» суд (использование подсудимым суда для обви-
нения обвинителей)

161. Ненасильственное психологическое изнурение оппонента

Физическое вмешательство
162. Сидение
163. Стояние
164. Невыход из транспорта
165. Использование сегрегированных пляжей при расовой сегре-

гации
166. Хождение на месте
167. Моление в сегрегированных церквях
168. Ненасильственные марши с требованием передачи собствен-

ности
169. Ненасильственные воздушные полеты в зону, контролируе-

мую оппонентом
170. Ненасильственное вхождение в запретную зону (пересече-

ние черты)
171. Ненасильственное препятствие насилию или иным действи-

ям оппонента собственным телом (психологическое воздей-
ствие)

172. Ненасильственное блокирование собственным телом (физи-
ческое воздействие)

173. Ненасильственная оккупация

Социальное вмешательство
174. Установление новых социальных порядков
175. Перегрузка помещений
176. Блокирование дорог
177. Бесконечное произнесение речей
178. Самодеятельные представления на улице
179. Альтернативные социальные институты
180. Альтернативные системы коммуникаций

Экономическое вмешательство
181. Обратная забастовка
182. Невыход после окончания работы
183. Ненасильственный захват земли
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Колумбия, Косово, Куба, Ливан, Малайзия, Мексика, Молдавия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Сербия, Слова-
кия, Тибет, Того, Украина, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия. Разра-
ботки института переведены на 27 языков народа мира. В общем, 
методика ведения несиловой борьбы пользуется сегодня боль-
шим спросом.

Впрочем, Институт Альберта Эйнштейна — не единственная 
организация, где разрабатываются данные стратегии. В этом же 
исследовательском проектном поле находится деятельность Меж-
дународного Центра Ненасильственных Конфликтов. Лекции ру-
ководителя организации доктора Петера Аккермана регулярно 
прослушиваются в важнейших политических структурах Запада, 
включая Госдепартамент США. Центр, согласно презентации на 
собственном Интернет-портале, «развивает и поощряет исполь-
зование гражданской ненасильственной стратегии с целью уста-
новления и защиты демократии и прав человека во всем мире, 
…предоставляет помощь в подготовке и направлении полевых 
инструкторов для углубления теоретических знаний и практи-
ческих навыков применения ненасильственных методов в кон-
фликтах по всему миру, где возможно продвижение “демократии 
и прав человека”»20.

Модель «дворцового переворота»

Само понятие «государственный переворот» было введено 
в научное словоупотребление библиографом кардинала Ришелье 
Габриэлем Ноде в XVII столетии. На основании анализа тогдаш-
них многочисленных исторических примеров он пришел к выво-
ду, что переворот является универсальным средством прихода 
правителей к власти. Легитимизация, обоснование прав на пре-
стол проводится уже после. В череде государственных переворо-
тов развертывается исторический процесс21.

20 Кара-Мурза С.Г., Александров А.А., Мурашкин М.А., Телегин С.А. Революции 
на экспорт. М., 2006. С. 40–57.

21 Глазунов О.Н. Государственный переворот. Стратегия и технология. М., 
2007; Медушевский А. Как научить демократию защищаться… // Вестник Ев-
ропы. 2002. № 4.
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Древнейшим из известных технически безупречно осущест-
вленных государственных переворотов было свержение Олегом 
в 882 г. с киевского престола Аскольда и Дира. Согласно «Повести 
временных лет», успех варяжской дружине обеспечило облаче-
ние в купеческие одежды. Выдав себя за купцов, варяги проник-
ли в город и в условленный момент неожиданно напали на про-
тивника. Итогом этой операции стало объединение Новгорода 
и Киева в единое государство, создание Киевской Руси.

В современной политологической литературе определенность 
в отношении понятия «переворот» отсутствует. В качестве пере-
ворота применительно к российской истории рассматриваются 
сегодня столь феноменологически различные явления, как захват 
власти большевиками в октябре 1917 г., отстранение от власти 
Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. и М.С. Горбачева в августе 1991 г., 
роспуск Б.Н. Ельциным Верховного Совета в октябре 1993 г. Про-
исходит смешение различных видов осуществления властных 
трансформаций.

В представляемой авторами классификации переворотов про-
водится три ключевых разграничения. А именно — переворот 
с революцией, как захват власти в результате широкого участия 
народных масс; переворот с легальной демократической инверси-
ей, как смена властно-управленческой команды без насилия по-
средством процедуры выборов; переворот и цезарианская транс-
формация, как смена существующей политической элиты при 
сохранении на своем посту инициирующего трансформацион-
ный процесс фигуранта (ов) высшего управленческого уровня.

Под переворотом, таким образом, понимается властная идей-
ная трансформация, реализуемая в форме договора части поли-
тической элиты, следствием чего является отстранение от власти 
или ограничение во властных полномочиях прежнего высшего 
руководства государством (рис. 3.3).

В отечественной историографии, с подачи В.О. Ключевского, 
по отношению к постпетровскому периоду в истории Россий-
ской империи прочно закрепилось понятие «эпоха дворцовых 
переворотов»22. Аналогичная дефиниция использовалась и во 
французской журналистике для обозначения ситуации полити-
ческой неустойчивости Франции XIX в. Сравнительная легкость 

22 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 4. С. 236, 238.
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давляющем большинстве переворотов оказываются задействова-
ны армия и спецслужбы. Самой операцией переворота дело не 
ограничивается. Взять власть в свои руки мало, необходимо еще 
удержаться у власти. Соответственно, должны быть деклариро-
ваны основания легитимности новой властной команды. Убедить 
в этом народ далеко не всегда удается. Вероятным последствием 
переворота может стать гражданская война. Детонатором ее исто-
рически выступали не только революции (российский сценарий), 
но и перевороты. Столкнувшись с неприятием декларированной 
версии легитимности экс-заговорщики часто идут на примене-
ние массового политического террора. При неумелом и стратеги-
чески ошибочном осуществлении переворот теоретически может 
иметь не менее кровавые последствия, чем революция.

Сама тема технологии осуществления государственного пере-
ворота в России табуирована. Процесс изучения проблемы в дан-
ном случае путается с декларацией призывных обращений. Вви-
ду такого опасения вне поля исследований в отечественной науке 
долгое время оказывались вопросы теории и практики террориз-
ма, националистического экстремизма, различных социальных 
девиаций. Когда же страна в очередной раз де-факто столкнулась 
со всеми этими явлениями, адекватной, научно обоснованной ре-
цептуры по борьбе с ними не оказалось.

Такой же вакуум существует в российской науке в отноше-
нии вызовов революции и государственных переворотов. Со-
ответственно, методически разоруженными перед ними оказы-
ваются и органы государственной безопасности. Между тем на 
Западе общественные науки существенно продвинулись вперед 
в разработке указанной проблематики. Еще в 1931 г. вышла книга 
итальянского публициста Курцио Малапарте «Технология госу-
дарственного переворота» (переиздана на русском в 1988 г.), за 
которую автор подвергся гонениям в фашистской Италии. Ав-
торский вывод заключался в констатации высокой степени уяз-
вимости фактически всех государств по отношению к тактике 
переворотов. Правительство элементарно не обладало должными 
знаниями относительно того, как защитить собственную власть. 
Посредством правильной заговорщической техники, полагал К. 
Малапарте, революция или переворот могут быть осуществлены 
вне зависимости от того, к какой стратегии (идеологии) они при-
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лагаются. Он ссылался, в частности, на утверждение Л.Д. Троцко-
го о том, что тактика захвата власти, использованная большеви-
ками в России, могла быть с успехом применена и в совершенно 
непохожих на нее странах, таких как Швейцария, Голландия или 
Англия23.

На 14-ти языках мира переиздана книга Эдварда Люттвака «Го-
сударственный переворот: практическое руководство». Перевода 
ее на русский не существует до сих пор. Между тем эта книга яв-
ляется признанным классическим пособием для спецслужб. Пра-
вильная техника осуществления переворота, полагал Э. Люттвак, 
позволяет минимизировать людские потери, сопровождающие 
многие революции и войны XIX–XX столетий. Люттваковская 
методика бескровных переворотов была применена, как извест-
но, при организации «бархатных» и «оранжевых» революций24. 
Если К. Маллапарте подвергался за свой труд преследованиям, то 
Э. Люттвак — респектабельная фигура в вашингтонском Центре 
стратегических и международных исследований. Различие су-
деб двух экспертов является симптоматическим свидетельством 
принципиального изменения отношения к разработке проблемы 
технологий государственных переворотов в кругах политической 
элиты Запада25.

Опыт йеменского переворота 1962 года

Одним из типичных примеров описываемой модели служит 
военный переворот 1962 г. в Йемене. Йеменское Мутаваккилий-
ское Королевство представляло собой в то время теократическую 
монархию, где любые проявления внешней оппозиционности 
к режиму казались невозможными. Тем более, что прежние ло-
кальные попытки мятежей элиты были жестоко подавлены. За-
говор возник в условиях перехода власти от умершего короля 
и имама Ахмеда ибн Яхны Хамиддадита к его сыну принцу Сейф-
уль-Исламу Мухаммаду аль-Бадру. Заговорщическую структуру 
представляла организация «Свободные офицеры», возглавляемая 

23 Малапарте К. Технология государственного переворота. М., 1998.
24 Luttwak E. Coup d' Etat. Harvard University Press, 1969, 1980.
25 Глазунов О.Н. Государственный переворот. Стратегия и технология. М., 

2007. 
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начальником королевской гвардии бригадным генералом Абдал-
ла ас Самялом. Наряду с йеменским офицерством в организации 
заговора приняли активное участие представители спецслужб 
Египта («Мухабарат-Элам»). В результате однодневного пере-
ворота 26 сентября 1962 г. монархический режим был свергнут 
и провозглашена Йеменская Арабская Республика.

Казалось бы, можно было уже писать новую страницу истории 
республиканского Йемена. Однако обладающие высокой степе-
нью религиозности йеменские зейдитские племена поднимают-
ся на защиту имама. Начинается длившаяся восемь лет кровавая 
гражданская война (1962–1970 гг.). В Йемен направляют свои 
военные силы и инструкторов Египет и Иран, поддерживавшие 
разные стороны конфликта. Республиканцы, потерпев ряд пора-
жений, оказались окружены роялистами на последнем удержива-
емом ими плацдарме — йеменской столице Сане. Восстановление 
теократического режима было уже фактически воплощенной ре-
альностью. Только вмешательство СССР, пригрозившего приме-
нением военной силы, определило в итоге успех республиканцев. 
Так что довод о минимуме жертв при реализации сценария пере-
ворота не проходит проверки исторической фактологией26.

Опыт переворота «черных полковников»

Демократия сама по себе не есть панацея от революции и пере-
воротов. Попытка рассмотрения их в качестве исключительного 
явления стран «третьего мира» не проходит. Западные государ-
ства, как показывает история новейшего времени, от переворо-
тов и революций тоже не застрахованы. Это наглядно иллюстри-
рует факт захвата власти в 1967 г. в Греции, постоянном члене ЕС 
и НАТО, группировкой консервативно настроенных офицеров. 
Демократические институты не стали препятствием для военно-
го переворота. Диктатура «черных полковников» продержалась 
семь лет, с 1967 г. по 1974 г., и была признана как населением Гре-
ции, так и странами Запада. Посол США в Афинах Ф. Тэлбот осу-
дил переворот, назвав его «изнасилованием демократии». Однако 
имеющий дело с реальными политическими технологиями гла-

26 Dresh P. A History of Modern Yemen. Cambridge — New York, 2000.
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ва миссии ЦРУ в Афинах Дж. Мори только иронизировал: «Как 
можно изнасиловать шлюху?».

Успех выступления был обеспечен тактикой точечных аре-
стов. Все потенциальные фигуранты оппозиции были аресто-
ваны в первые же часы переворота. Всего на основании заранее 
составленных списков подверглись аресту около 10 тыс. человек. 
Легитимность выступлению «черных полковников» придавало 
преподнесение своих действий не как захват власти, а, напротив, 
как предотвращение переворота, организованного коммуниста-
ми и анархистами.

Под определение анархо-коммунистического заговора, впро-
чем, подводились и многие западные культурные проявления — 
как, например, рок-музыка или мировоззренческий секуляризм. 
Движение «черных полковников» было столь же антикоммуни-
стическим, сколь и антизападным. Идеология режима базирова-
лась на концепте православного национализма. Отсюда популяр-
ный девиз: «Греция для греков-христиан».

«Черные полковники» достаточно прочно контролировали 
власть. Массового сопротивления их режиму внутри самой Гре-
ции организовано не было (с протестными акциями выступали 
в основном греческие эмигранты). Падение полковничьего прав-
ления произошло лишь вследствие неудачной военной авантюры 
на Кипре, поставившей государство на грань войны с Турцией. 
Но это с переворотом 1967 г. прямой связи уже не имело.

И сегодня значительная часть греков продолжает оценивать 
диктатуру «черных полковников» положительно. Так что инсти-
туты западных демократий сами по себе, без наличия технологий 
их защиты, угрозы переворотов не снимают27.

Сегодня о сценарии прихода «черных полковников» гово-
рят и применительно к России. В «оранжевых» СМИ бьют в на-
бат в поисках законспирированных православных генералов-
заговорщиков. Это побуждает, по меньшей мере, с вниманием 
относиться к греческому опыту заговора консерваторов.

27 Улунян А.А. Ошибка полковника Пападопулоса: Крах идеи «сильной руки» 
и крушение системы «управляемой демократии» в Греции (1967–1974 гг.). М., 
2004; Круговая Е.Г. «Черные полковники» в Греции. 1967–1974 гг. // Новая и но-
вейшая история 2001. № 3.
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Неудачный опыт испанского государственного 
переворота 1981 года

На весь мир транслировалась попытка осуществления го-
сударственного переворота в Испании 23 февраля 1981 г. Она 
провалилась на стадии технического воплощения. Убежденный 
франкист подполковник Национальной гвардии Антонио Техе-
ро при поддержке двухсот гвардейцев захватывает здание пар-
ламента, взяв в заложники испанских парламентариев. В руках 
заговорщиков находился телецентр. Непосредственное участие 
в заговоре приняло руководство вооруженных сил, жандармерии 
и франкистских ветеранов. Предварительно в рамках испанской 
разведывательной службы был создан специальный отдел, зани-
мавшийся мониторингом позиций крупного бизнеса и банков 
по отношению к возможному сценарию военного переворота.

Сбой выстроенной технологии произошел на уровне согласо-
вания с королем. Имеются все основания считать, что заговор-
щики действовали от имени и по поручению монарха. Идеология 
предпринятого выступления носила роялистский характер (точ-
нее, представляла собой синтез идеологем роялизма и франкиз-
ма). Королю предоставилась возможность для телеобращения. 
Однако неожиданно для заговорщиков Хуан Карлос II объявил, 
что Корона «не может потерпеть ни в каком виде действия или 
позицию лиц, которые пытаются силой прервать демократиче-
ский процесс, определенный на референдуме Конституцией, за 
которую испанский народ в свое время проголосовал».

После этого войска возвращаются в казармы, а А. Техеро со свои-
ми сторонниками сдается правительственным войскам. Рейтинг ко-
ролевской власти в стране резко возрастает. Хуан Карлос II получает 
славу спасителя испанской демократии. Король, таким образом, при 
любом сценарии событий 23 февраля — как в случае победы, так 
и при поражении заговорщиков — оказывался в выигрыше.

Не такая ли двойственная игра велась М.С. Горбачевым в пе-
риод августовского путча 1991 г.? Испанский урок указывает, что 
сама прокрутка сценария переворота может быть использована 
его инициаторами даже в том случае, когда он терпит неудачу. 
Этот пример позволяет идентифицировать особую группу «про-
вокативных переворотов».
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Неудачный опыт ГКЧП

Для тактики переворота принципиальное значение имеет фак-
тор скорости осуществления операции. Мировой опыт позволя-
ет рассматривать суточный интервал как временной максимум, 
отводимый на захват власти. Если за сутки контроль основных 
властных институтов не достигнут, переворот уже может счи-
таться несостоявшимся. Результатом такой временной задержки 
является консолидация сил властной команды для ответного уда-
ра. В лучшем для заговорщиков случае конфликт переходит в ре-
жим революции, в худшем они, как путчисты, ликвидируются. 
Фактор внезапности оказывается при переворотах решающим. 
Главное при осуществлении властной трансформации — захват 
инициативы. Кто удерживает инициативу, тот и форматирует 
сценарий. Только отвечая на удары власть принимает навязы-
ваемую ей модель заговора. Сорвать же реализуемый сценарий 
она может лишь перехватив инициативу. Любая заминка для за-
говорщиков смертеподобна. «Оборона, — подчеркивал В.И. Ле-
нин, — есть смерть вооруженного восстания». «Нельзя давать 
врагу передышку. Революцию больше, чем всякое другое дело не-
обходимо доводить до конца», — писал другой теоретик захвата 
власти Л.Д. Троцкий. При перевороте проигрывает та сторона, 
которая проявляет больше колебаний.

Именно эта нерешительность объясняет в августе 1991 г. про-
вал замысла ГКЧП. Объявив в 6 часов утра 19 августа о введении 
чрезвычайного положения заговорщики фактически сразу же 
упускают инициативу из своих рук. Уже через три часа в «Белом 
доме» под руководством Б.Н. Ельцина организуется центр сопро-
тивления. Установившая накануне контроль местонахождения 
президента РСФСР группа «Альфа», не получив соответствую-
щего приказа, не оказала ему какого-либо противодействия. 
Между тем, в Москве и Ленинграде проводятся митинги проте-
ста. Б.Н. Ельцин в 12 часов, поднявшись на танк, объявляет дей-
ствия ГКЧП незаконными. Никаких препятствий митингующим 
не организуется. Правом на разгон таких митингов, предостав-
ляемых «чрезвычайным положением» Комитет воспользовать-
ся не решается. Радиостанция «Эхо Москвы» открыто в прямой 
эфир ведет антигэкачепистскую пропаганду. Однако мысли о не-
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зидента высказались 49,5%, Верховного Совета — 67,2%. Если же 
считать всех потенциальных избирателей, то «успех» ельцинской 
команды предстает уже как поражение. О доверии Б.Н. Ельцину 
заявили лишь 37,6% электората, о поддержке его политики 34%, 
за переизбрание президента выступили 32,6%, Верховного Сове-
та — 41,4%.

Особо показательна статистика «недействительных бюллете-
ней». Наиболее критичная для Б.Н. Ельцина позиция была по во-
просу перевыборов президента. Только 0,5% голосов не хватило 
для негативного для него вердикта. И именно по этому показате-
лю фиксируется наибольшее количество испорченных бюллете-
ней. Оно заметно диссонирует с соответствующими показателя-
ми по другим статьям опроса. А, как известно, одного лишнего 
значка достаточно, чтобы бюллетень стал недействительным. 
Возник парадокс: 58,7% доверяют президенту, но при этом 49,5% 
требуют его перевыборов (рис. 3.4)30.

2,12
2,37

3,35

2,73

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 %

О доверии
президенту

Об одобрении
реформ президента

О перевыборах
президента

О перевыборах
народных депутатов

Рис. 3.4. Удельный вес испорченных бюллетеней на референдуме 
1993 г.

После всех этих «сигналов», очевидно, и принимается реше-
ние о силовом разрешении противоречий президента с Верхов-
ным Советом. Парламент, между тем, предпринимает ряд шагов, 
отражавших стремление развернуть намеченный либеральными 
реформаторами вектор развития. В Конституционный Суд были 

30 Исаков В. Амнистия. М., 1996. С. 347.
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онного Суда, совещания руководителей субъектов РФ, Русской 
православной церкви о возвращении к исходному, доконфликт-
ному положению, были стороной Б.Н. Ельцина отвергнуты. Про-
игнорировано и решение высшего органа власти в России — со-
званного внеочередного 10-го Съезда народных депутатов — об 
одновременных перевыборах президента и Верховного Совета не 
позднее марта 1994 г.

Имеются многочисленные свидетельства того, что в ельцин-
ском штабе существовал заранее разработанный план примене-
ния военной силы. В нем были обозначены и сроки нанесения 
решающего удара — 3–4 октября. За несколько дней до кровавых 
событий министр печати М.Н. Полторанин разослал руководи-
телям СМИ записку, в которой призывал «с пониманием отне-
стись к тем мерам, которые предпримет президент 4 октября». 
Руководство Института им. Склифосовского получило накануне 
указание подготовить дополнительно 300 коек. По размещен-
ным в Москве частям ВДВ еще 1 октября прошла информация 
о возможной перестрелке и последующем штурме Дома Советов 
3 октября. Так что официальная версия о том, будто бы прези-
дентские силы лишь отражали удар, нанесенный сторонниками 
Верховного Совета, не соответствует реконструируемой хроно-
логии формирования заговора. Действия толпы демонстрантов 
у Белого дома программировались из ельцинского штаба32.

Характерно, что ельцинский переворот российская и между-
народная демократическая общественность оценила как необхо-
димые меры по установлению законного порядка. При освеще-
нии конфликта между ветвями власти в России западные СМИ 
неизменно преподносили Б.Н. Ельцина как «законно избранного 
президента», «единственно легальную и всенародно выбранную 
власть». В сознании потребителя информации программиро-
валось соответствующее отношение: президент — «законный», 
а депутаты Верховного Совета — незаконны.

Безусловно, без соответствующей санкции Запада Б.Н. Ель-
цин никогда не решился бы на проведенную им в 1993 г. властную 
трансформацию. Сам он признавался в своих воспоминаниях 
о переговорах с канцлером ФРГ Г. Колем относительно сценария 

32 Грешневиков А. Расстрелянный парламент. Рыбинск, 1995; Иванов И. Ана-
фема. СПб., 1995.
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переворота: «Я хотел обсудить с ним принципиальный для меня 
вопрос: если я пойду на ограничение деятельности парламен-
та, как … Запад отреагирует на мои действия… Он поддержал 
меня, выразив уверенность, что и другие лидеры “семерки” с по-
ниманием отнесутся к жестким, но необходимым мерам»33. Ман-
дат от США был, вероятно, получен президентом РФ во время 
его визита в Ванкувер в апреле 1993 г. Характерны в этой связи 
слова, произнесенные Б.Н. Ельциным в январе 1994 г. во время 
пресс-конференции, организованной по случаю приема в Москве 
Б. Клинтона: «Мы находимся в гуще российско-американской со-
вместной революции»34. Признание — исчерпывающее.

О том, как можно соответствующими информационными спо-
собами произвести подмену содержания переворота, свидетель-
ствуют тексты российских СМИ, вышедших в октябре 1993 г.

Один из такого рода примеров представляет опубликован-
ное 5 октября в «Известиях» письмо 42-х: «Писатели требуют от 
правительства решительных действий»: «…Фашисты взялись за 
оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и правоо-
хранительные органы оказались с народом, не раскололись… Эти 
глупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее проде-
монстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным 
удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии? … Мы 
должны на этот раз жестко потребовать от правительства и пре-
зидента: … Все виды коммунистических и националистических 
партий, фронтов и объединений должны быть распущены… 
Прокуроры, следователи, судьи, покровительствующие такого 
рода общественно опасным преступлениям, должны незамедли-
тельно отстраняться от работы…. Органы печати, изо дня в день 
возбуждающие ненависть… должны быть впредь до судебного 
разбирательства закрыты… Признать нелегитимным не только 
съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образован-
ные ими органы (в том числе Конституционный суд) … История 
еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демокра-
тии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс…!».

33 Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994. С. 176–177.
34 Русская мысль. 20–26. 1.1994; Назаров М.В. Российско-американская совмест-

ная революция… М., 1994; Назаров М.В. Тайна России. Историософия XX века. 
М., 1999. С. 330.
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ховного Совета в точности не подпадает. «Это не государствен-
ный переворот, — констатировал видный американский эксперт 
по России Р. Пайпс. — Потому что государства-то нет. Есть остат-
ки прежнего государства»36.

Фактическая власть как была в руках у Б.Н. Ельцина в 1992 г., 
так и осталась в 1994 г. Посредством удара по Верховному Со-
вету в 1993 г. он только упрочил свое положение, упразднив пре-
пятствующие властные институты. В этом смысле осуществлен-
ная в 1993 г. властная идейная трансформация имеет черты еще 
одной модели — цезарианского типа.

Такая трансформация, в отличие от революций и переворо-
тов, имеет нисходящий характер, выстраивается сверху вниз. 
Именно так осуществлялось большинство властных инверсий 
в истории России. Стремясь отразить их специфику Н. Эйдель-
ман ввел в свое время понятие «революция сверху». Другое дело, 
что для жизнеспособности страны эти цезарианские трансфор-
мации могли иметь различное значение. Ельцинская операция 
имела однозначно негативные последствия для России. Об этом 
свидетельствует системный обвал буквально по всем статисти-
ческим показателям развитости, что было продемонстрировано 
выше. Но если возможна цезарианская властная трансформация 
«в минус», то была — и теоретически существует — вероятность 
цезарианской трансформации «в плюс».

Модель демократического перехода

Демократическая модель осуществления властных трансфор-
маций выглядит, на первый взгляд, наименее затратной и наибо-
лее доступной. В пользу оценки ее низкой затратности говорит, 
во-первых, бескровность выборных инверсий состава элиты, 
минимизация социальных конфликтов и потрясений. Реалистич-
ность же определяется фактором легитимности, закреплением 
процедуры выборов в законодательстве большинства современ-
ных государств (рис. 3.5).

36 Назаров М.В. Тайна России. Историософия XX века. М., 1999. С. 332; Новое 
русское слово. 22.10.1993.
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Рис. 3.5. Модель демократического перехода

Однако при анализе избирательных технологий представление 
о действенности механизма выборов в целях селекции и перио-
дической ротации элит обнаруживает свою несостоятельность.

При крайней дороговизне современных избирательных тех-
нологий президентами случайные люди не становятся. За спиной 
каждой из марионеточных фигур демократического истэблиш-
мента находятся крупные финансовые магнаты.

«Интриги и коррупция, — утверждал Токвиль, — являются 
естественными пороками избранных правительств»37. Когда пе-
реизбранию подлежит глава исполнительной власти, то интрига-
ми и подкупом занимается само государство. Если в предвыбор-
ную борьбу включается представитель исполнительной власти, 
то государственные интересы отодвигаются для него на второй 
план, а на первый выступает вопрос собственного переизбрания. 
Раздача президентом должностей и министерских портфелей 

37 Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 117.
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Для закрепления навязываемых понятий СМИ используют 
методику, заключающуюся в постоянном повторении (вдалбли-
вании) слов-символов (не раскрывая их сути), ассоциирующихся 
с определенным кандидатом. Проельцинские выборные кампа-
нии в России проходили под аккомпанемент речитатива: «демо-
кратия», «рынок», «свобода», «тоталитаризм», «реформы», «ста-
линские репрессии», «цивилизованные страны», «гражданское 
общество», «правовое государство» и т. п. При этом не произно-
силось слово «капитализм» (хотя именно оно отражает ельцин-
ский экономический курс), имевшее для постсоветского человека 
негативное звучание.

Периодически во многих государствах современного мира 
посредством процедуры выборов меняются президенты и правя-
щие партии. Но означает ли это смену политического истэблиш-
мента? Изменения, как правило, касаются лишь его верхушеч-
ного уровня. Большинство аппарата остается в своих креслах. 
Осуществляемая перетасовка колоды входящих в обойму поли-
тической элиты партий не ведет к изменению самой модели госу-
дарственности. Разве меняется что-либо принципиально в США 
при периодических рокировках между демократами и республи-
канцами? Может сложиться впечатление, что других партий в Со-
единенных Штатах Америки не существует. В действительности 
же их множество. Другое дело, что ни одна из них не допускается 
до участия в формировании политического истэблишмента. Пре-
цеденты, когда третья американская партия вмешивалась в уста-
новленную бинарную модель партийности, единичны. В результа-
те идеологический спектр политической элиты США достаточно 
узок. Под вывеской свободы осуществляется реальное отсечение 
неприемлемых для элитных кругов идеологий.

А.А. Зиновьев подчеркивал, что часть реальных механизмов 
власти сосредоточена, наряду с политической верхушкой испол-
нительной и законодательной вертикали, и у технократии бюро-
кратического корпуса. В США он составляет армию в 15,5 млн че-
ловек. Меняется партийный и персональный облик Белого дома 
и Конгресса, но состав технического аппарата остается постоян-
ным. В Италии чуть ли не ежегодно происходил политический 
кризис, сопровождавшийся отставками правительства и даже 
привлечением его членов к суду; но при этом государственная 
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система продолжала нормально функционировать. Ее жизнедея-
тельность обеспечивали не публичные лица, а технические ра-
ботники, которые, в отличие от первых, при занятии должности 
не проходят никаких демократических процедур, а утверждают-
ся бюрократическим способом.

Номинированная партийная оппозиция (как КПРФ, ЛДПР 
или «Справедливая Россия» в РФ) является частью политической 
элиты. В разыгрывании карты оппозиционности заключается 
ее ролевая функция. Более точно данную группу партий следует 
рассматривать как псевдооппозицию. Контрэлиту эта категория 
партийных организаций собой не представляет. Поэтому победа 
одной из них на выборах не будет иметь по отношению к модели 
государственного развития принципиального значения. Что из-
менится, если правящей партией вместо «Единой России» станет, 
например, ЛДПР? Ровным счетом ничего. На думских выборах 
1990-х гг. ЛДПР одерживала победу. Линия же государственной 
политики при всех этих рокировках оставалась неизменной.

Согласится ли политическая элита лишиться власти только на 
основании поражения на выборах?

Пролетариат, полагал К. Маркс, не может придти к власти 
иначе, чем революционным путем. Бернштейнианцы объясняли 
впоследствии данный вывод основоположника марксизма от-
сутствием всеобщности избирательного права. К. Маркс, как из-
вестно, умер в 1887 г., когда в большинстве государств, где уже 
существовал феномен выборности власти, действовали жесткие 
цензовые ограничители. Новая правовая реальность, вносил 
свою поправку Э. Бернштейн, отменяет марксистский тезис о не-
избежности революции. Трудящимся, полагал он, представляется 
теперь возможность реализации своих интересов ненасильствен-
ным выборным путем40.

40 Бернштейн Э. Условия возможности социализма и задачи социал-
демократии. СПб., 1906; Меринг Ф. История германской социал-демократии: 
В 4 т. М., 1923; Чагин Б.А. Из истории борьбы против философского реви-
зионизма в германской социал-демократии 1895–1914 гг., М.–Л., 1961; Пет-
ренко Е. Судьба бернштейнианства в современной социал-демократической 
историографии // Рабочее движение и общественный прогресс (Исторические 
этапы). Международная конференция. М., 1989; Овчаренко Н.Е. Две жизни Э. 
Бернштейна // Новая и новейшая история. 1994. № 3.
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Однако логика рассуждений К. Маркса была не институ-
циональной, а классовой. Для него появление новых властных 
институтов, таких как «демократические выборы», не имело 
принципиального значения. Государство сохраняет свою клас-
совую природу. У власти, несмотря на все институциональные 
изменения, все равно остается буржуазия. Добровольно от свое-
го властного положения она никогда не откажется. Выборы для 
нее — не приговор. Надо лишь выработать механизм управления 
выборными процессами. По существу, это вопрос технический. 
Управление выборами сводится к следующим технологическим 
направлениям:

1) целенаправленная манипуляция сознанием избирателей, про-
граммирование успеха желаемого кандидата;

2) фальсификация волеизъявления электората;
3) законодательное отсечение от участия в выборном процессе 

враждебно настроенных электоральных групп;
4) техническое недопущение к выдвижению в качестве канди-

датов контрэлитных фигурантов — партий и персоналий;
5) дезавуирование итогов голосования.
Последнее из средств применяется, когда не срабатывают все 

остальные. Победившая сторона обвиняется в подтасовке бюлле-
теней и других нарушениях. Нежелательные для элиты результа-
ты выборов признаются недействительными.

Опыт «демократической победы» фашизма

Демократическая процедура обеспечения элитной ротации 
не гарантирует установление в результате нее режима демокра-
тии. Наиболее резонансный пример в этом отношении — победа 
выборным путем в Германии в 1933 г. национал-социалистской 
рабочей партии. Для ее достижения А. Гитлеру надо было пре-
жде всего заручиться поддержкой мировой финансовой и по-
литической элиты. С этой целью требовалось обоснование их 
прямой выгоды от прихода к власти национал-социалистов. Эко-
номический кризис создавал наиболее благоприятные условия 
для осуществления властной трансформации. Для реанимации 
производственного сектора нужны были масштабные заказы. Их 
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предоставление связывалось напрямую с разыгрыванием кар-
ты войны. Национал-социализм со своими экспансионистски-
ми амбициями представлялся именно той силой, которая самим 
фактом прихода к власти должна была вывести западный мир из 
постигшего его кризисного состояния. Провозглашая своим це-
левым ориентиром войну на Востоке, «Дранг нах Остен», А. Гит-
лер загипнотизировал политический истэблишмент Запада41. Как 
выяснилось позже, это был тактический пропагандистский при-
ем, состоящий в сокрытии подлинных замыслов. Главное было 
получить «зеленый свет» на взятие власти.

Финансовую основу успеха НСДАП составила поддержка про-
мышленного капитала. Еще с 1923 г. финансирование А. Гитлера 
осуществлялось со стороны одного из крупнейших германских 
концернов «Тиссен АГ». Перечень спонсоров и масштабы спонси-
рования неуклонно возрастали. Стандартной платой за поддерж-
ку являлись договоренности о предоставлении в будущем соот-
ветствующим концернам экономических преференций. Победа 
национал-социалистов оказалась уже фактически предопределе-
на, когда в 1931 г. им удалось привлечь на свою сторону директора 
рейхсбанка Я. Шахта. Поддержка НСДАП оказывалась со сторо-
ны таких фигурантов мирового капитала, представителей аме-
риканской деловой элиты, как Рокфеллер, Морган, Ламонт, Кун 
Леба, Уолтер Тигл. Решение по А. Гитлеру было принято на спе-
циальном совещании моргановской финансово-промышленной 
группы еще летом 1929 г.42

Другой составляющей успеха национал-социализма явилось 
то, что он предварительно заручился поддержкой германского 
генералитета. Именно генералитет ультимативно, опираясь на 
стоящую за ним армию, требовал создания «подлинно нацио-
нального правительства». Если бы дал сбой сценарий «демокра-
тического» захвата власти, то на этот случай предусматривался 
силовой вариант властной трансформации.

Наконец, еще одним фактором, создающим контекст выбор-
ного успеха НСДАП, явилась деятельность германских штурмо-
вых отрядов, посредством которых осуществлялось физическое

41 Бахман К. Кем был Гитлер в действительности? М., 1981. С. 44.
42 Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989. С. 67–71; Сат-

тон Э. Как орден организует войны и революции. М., 1995. С. 85–102.
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лась смертная казнь за государственные преступления. Отметим, 
что вводимый как временная чрезвычайная мера указ сохранял 
свое действие до конца существования гитлеровского режима45.

В результате дорога к победе на выборах в рейхстаг 1933 г. 
была расчищена. Возглавляемая НСДАП коалиция получила 
53% голосов. Но для реализации поставленных задач глобальной 
властной ротации этого было недостаточно. Искомые две трети 
голосов парламента удалось получить путем персональных «угроз 
и уговоров» депутатов. Произошедшую инверсию фиксировал 
вступивший в действие 23 марта 1933 г. закон «О преодолении 
бедственного положения народа и государства». Рейхсканцлер 
получал инструмент для осуществления самостоятельной поли-
тики вне необходимости согласования ее с парламентом и пре-
зидентом46.

Опыт боливарской демократии

Несмотря на все вышеприведенные оговорки в отношении 
возможностей демократической элитной ротации, она имеет не 
нулевой шанс. Яркий пример в этом отношении — это серия по-
бед левых сил в странах Латинской Америки. Активное противо-
действие их успеху со стороны США не стало непреодолимым 
препятствием. Современные президенты Венесуэлы и Боливии 
открыто и демонстративно бросают вызов американской миро-
вой гегемонии.

В чем состоит формула успеха Уго Чавеса?47 Для противостоя-
ния США ему прежде всего было необходимо решить проблему 
финансовых ресурсов. Решение оказалось достаточно триви-
альным — национализация. Речь шла прежде всего о национали-
зации нефтяного сектора. Такая политика встретила резкое со-
противление со стороны местного олигархата и США. Но полу-
ченные дивиденды перевесили риски данного противодействия. 
Во-первых, в руках У. Чавеса оказались колоссальные средства, 

45 Патрушев А.И. Германия в XX веке. М., 2004. С. 184–185.
46 Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М., 1989. С. 73–76.
47 Булавин В.И., Дабагян Э.С., Семенов В.А. Венесуэла в поисках альтернативы. 

М., 2002; Дабагян Э.С. Уго Чавес. Политический портрет. М., 2005; Уго Чавес 
и Боливарианская революция. М., 2004.
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полученные от экспорта нефти. Во-вторых, полученный доход 
позволил проводить активную политику социального перерас-
пределения, повышавшую популярность президента среди элек-
тората. Цена литра бензина в Венесуэле составляет, в переводе 
на российские деньги, 12 копеек. Для внутреннего потребления 
нефть идет фактически даром. Ее низкая стоимость стимулирует 
развитие других отраслей хозяйствования, оборачиваясь в ито-
ге повышением социального благосостояния венесуэльцев. Рос-
сийская Федерация, так же как и Венесуэла, — нефтяная держа-
ва. Однако ее политика в отношении природных ресурсов имеет 
принципиально иную направленность.

В Боливии Э. Моралес в качестве одной из главных компонент 
своей предвыборной программы выдвинул принцип поддержки 
разведения местным населением коки, считающейся во всем мире 
наркотиком. С одной стороны, это привело к поддержке его дви-
жения боливийским крестьянством, живущим за счет включен-
ности в кокаиновую производственную технологию. Программа 
прежнего режима по отраслевой переквалификации сельского 
хозяйства Боливии — «бананы вместо коки» — была отвергну-
та. Понятно, что доходность бананового производства оказалась 
несопоставимой с кокаиновым. Программа реабилитации коки 
обеспечила, с другой стороны, поддержку Э. Моралеса связан-
ным с соответствующим направлением бизнесом. Противники 
режима прямо говорят о возникновении в стране «наркомафии». 
Во всяком случае, к урокам политического успеха Э. Моралеса 
относится использование «теневых» и даже, возможно, «крими-
нальных» ресурсов.

Для большинства современных политических партий России 
характерна идеологическая неопределенность. Столь же идео-
логически размыты были программы многих партийных орга-
низаций Латинской Америки. Успех У. Чавеса и Э. Моралеса на 
выборах в значительной мере определялся акцентированной иде-
ологичностью. Народу нужны были ясные «смыслы» и «цели». 
Выхолащивание их приводит к политической апатии электората.

В выборах в Венесуэле в 1990-е гг. принимало участие менее 
половины списочного состава избирателей. С выходом на поли-
тическую арену У. Чавеса ситуация принципиально изменилась. 
Избирательская активность в современной Венесуэле достигает 
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рекордных за всю ее историю показателей. Идеологическим зна-
мением движения У. Чавеса и Э. Моралеса является боливарская 
революция. Формулируется задача ее экспорта не только на весь 
американский континент, но и на весь мир. Не случайно в при-
нятой на референдуме 2000 г. Конституции Венесуэла получила 
название Боливарианская республика. Но Симон Боливар, как 
известно, социалистом и, тем более, коммунистом не был. Мейн-
стримом же в современной Латинской Америке является синтез 
леворадикальной идеи с традициями национальной идентично-
сти48. Аккумулируются силы традиционно популярных в регио-
не троцкизма и маоизма. Сам У. Чавес номинировал себя троц-
кистом, заявляя, что разделяет идею перманентной революции. 
Его ориентиры в мировом коммунистическом движении связа-
ны с именами В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Ф. Кастро. Идеология 
коммунизма в СССР была, по мнению У. Чавеса, деформирована 
И.В. Сталиным. Высокая оценка дается советскому историческо-
му эксперименту. «Холод прошел по спине всего мира. Погибло 
много огней, много надежд», — говорит У. Чавес о гибели СССР49.

Троцкистская перманентная революция раскрывается через 
культивируемый в качестве сакрального символа всей Латинской 
Америки образ Че Гевары. Второй составляющей новой идеоло-
гии является декларация принципов «индеанидад», подразуме-
вающих особые духовные качества цивилизации индейцев. Гово-
рится о ее особых адаптивных по отношению к природной среде 
качествах, в противоположность глобалистской ургийности (иде-
ологии преобразования природы и достигаемого за счет ее экс-
плуатации материального обогащения)50. Боевой опорой У. Чаве-
са и Э. Моралеса в молодежной среде служат отряды городской 
гверильи «Тупамарос», восходящие своим названием к знамени-
тому индейскому вождю, возглавлявшему борьбу с колонизато-
рами Тупаку Амару II. Сам Эво Моралес является по националь-
ности аймара, первым в истории индейцем-президентом.

Другой фактор успешности представленных движений в Ла-
тинской Америке — следование традициям каудилизма (вож-
дизма). Еще М. Вебер выделял три соотносящихся с историко-

48 Боливарианская революция на новом этапе. М., 2007.
49 Манчук А. Наследники Че Гевары. М., 2007. С. 28.
50 Гончарова Т.В. Индейская Америка: город и люди. М., 2003.
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После этого инцидента венесуэльские государственные служ-
бы и общество находятся в перманентном состоянии готовности 
к отражению очередных попыток переворота. О планах США 
и Колумбии по реализации технологии «оранжевой революции» 
в Венесуэле постоянно сообщается в правительственных СМИ. 
Следствием такой повышенной мобилизации явилось предотвра-
щение ряда действительных попыток свержения режима У. Чаве-
са и физического устранения венесуэльского лидера.

Отношение народа к каудильо выражается присутствующими 
повсюду в стране политическими слоганами: «Чавес не уйдет!», 
«Прошлое не вернется!», «Нефть служит народу!», «Если Чавеса 
убьют, он воскреснет миллионами», «Шпага Боливара несет сво-
боду Америке!». И эти лозунги присутствуют не только в виде 
официальных изданий, но и в уличных граффити, свидетельствуя 
о генерации их на уровне народной рефлексии51.

Соответствующие ответные действия разрабатываются пра-
вительством У. Чавеса как контрмера по отношению к сценарию 
внешней блокады. В этих целях Венесуэла солидаризируется со 
всеми государствами, находящимися в состоянии скрытой или 
латентной конфронтации с США. Дружеские отношения связы-
вают У. Чавеса с патриархом антиимпериализма Ф. Кастро. Ак-
тивно изучается и пропагандируется в Венесуэле опыт Ливийской 
Джамахирии. В противоположность номинируемой США «оси 
зла», У. Чавес заявляет о выстраивании «оси добра»: Боливия — 
Венесуэла — Куба. Получило развитие интенсивное экономиче-
ское сотрудничество с Россией и Белоруссией. Выражая свою со-
лидарность с российской политикой периода южноосетинского 
конфликта, Венесуэла дипломатически признала в качестве неза-
висимых государств Абхазию и Южную Осетию. В общем, орга-
низовать международную изоляцию режима У. Чавеса США не 
удалось. Соответственно, аргумент об угрозе мировой изоляции 
России, в случае выхода ее из русла подчиненности американской 
политике, обнаруживает свою несостоятельность52.

51 Манчук А. Наследники Че Гевары. М., 2007. С. 11.
52 «Боливарианский проект» и перспектива российско-венесуэльского парт-

нерства. М., 2005.
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Модель цезарианской трансформации

Наиболее исторически типичной для России является модель 
цезарианской властно-управленческой трансформации. Иници-
ирующая роль в ней при смене политической элиты принадлежит 
фигуре высшего властного суверена, сохраняющего свое положе-
ние (рис. 3.6).

Национальный
политический лидер

Контрэлита

МассыАнтиэлита

Команда
политического лидера

Центральный политический
истэблишмент

Региональный политический
истэблишмент

Псевдооппозиция

Ведущая сила властной трансформации

Используемые силы властной трансформации

Рис. 3.6. Цезарианская модель властной трансформации

Элитная ротация в России проводилась фактически при каж-
дой новой интронизации. В отдельные правления осуществля-
лось по две, а то и по три массовые ротационные операции. В том 
случае, если прежняя элита оказывала сопротивление, включался 
механизм политических репрессий. Когда сила элитного проти-
водействия оказывалась достаточно велика, «царь» обращался 
к народу. Активизировалась энергия традиционного народного 
неприятия боярства. Народ призывался к искоренению боярской 
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крамолы. Для него этот призыв всегда был имманентно желае-
мым и ожидаемым. Восстанавливался утопический, но мотива-
ционно действенный идеал «народной монархии». Хороший царь 
и плохие бояре — характерная российская психологическая фор-
мула, которая не отменена и поныне.

В народном восприятии образ министра традиционно пред-
ставлялся в инфернализированном ракурсе. У русского народа не 
было министров, почитавшихся в качестве национальных героев. 
Сакральным ореолом мог быть наделен царь, военачальник, свя-
щенник, поэт, но никак не министр. Славословия в адрес того или 
иного чиновника имели, как правило, канцелярское происхожде-
ние и не относились к народной политической мифологии. Даже 
превозносимый ныне П.А. Столыпин оценивался большинством 
современников не как «прогрессивный реформатор», а не ина-
че как «вешатель». Не случайно после Февральской революции 
был близок к положительному решению вопрос об установлении 
в центре Киева памятника убийце премьер-министра Д.Г. Богро-
ву. А бывшая Маловладимирская (затем Столыпинская) улица, на 
которой премьер принял смерть, называлась именем одного из 
наиболее видных российских террористов Г.А. Гершуни53.

Зачастую забывают, что Октябрьская революция упраздни-
ла не монархию (это сделал Февраль), а систему министерского 
правления. Она актуализировала архетипы народной ненависти 
к министрам-временщикам. Само название правительства — 
«временное» — подтверждало в глазах народа его узурпационную 
природу. Слово «министр» было созвучно понятию «контррево-
люционер». Не случайно сталинская реанимация министерств 
вызвала резкое неприятие у части левых коммунистов. Для 
Л.Д. Троцкого восстановление старорежимных должностей ми-
нистра и генерала было синонимично измене революционному 
делу.

В народном мировосприятии природа правильного государ-
ства раскрывается через традиционный социальный институт 
большой патриархальной семьи. Чиновник в этой мифологизи-

53 Багдасарян В.Э. Проблема десакрализация власти: антиминистерская па-
радигма народной ментальности // Государственное строительство России. 
История, современность, перспективы. Материалы межвузовской научной 
конференции. М., 2002.
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рованной системе отношений есть инородный элемент. Его образ 
может постигаться через фигуру урядника, традиционно оцени-
ваемого как народный притеснитель. Так что призыв «государя» 
к народу по искоренению боярско-чиновничьей (олигархическо-
номенклатурной) крамолы всегда находил и, вероятно, найдет 
благоприятный отклик.

В опирающейся на марксизм советской традиции под цеза-
рианством понималась политика социального лавирования. Как 
аналог цезарианской политики рассматривался бонапартизм. 
Данное понимание основывалось на представлении о том, что 
государственная власть является инструментом определенных 
классов или иных социальных групп. Когда точного определения 
классовой принадлежности не обнаруживалось, выдвигалось 
предположение о лавирующем курсе соответствующего государ-
ства. Государственная власть действительно может с большим 
или меньшим успехом и последовательностью представлять ин-
тересы определенных классов. Но это не классовый орган, как 
считали марксисты. Государство формулирует в своей страте-
гии и реализует в своей политике общенациональные интересы. 
Отсюда, сущность цезарианства должна быть переосмыслена. 
В определенных ситуациях при неразвитости или недейственно-
сти демократических институтов решение сущностных задач на-
ционального развития может взять на себя верховный властный 
суверен (высшее должностное лицо государства).

Цезарианской модели властных трансформаций не находится 
места в классических теориях ротации элит (Г. Моска, В. Паре-
то, Р. Михельс), выстраиваемых в дуальной схеме дифференциа-
ции. В них рассматриваемая проблема редуцируется до противо-
поставления «элиты» и «массы». Верховный властный суверен 
соотносится с единой элитной нишей. Выделяемые В. Парето 
элитарные типажи «лис» и «львов» иллюстрируют проблему не-
тождественности интересов различных уровней правящего клас-
са54. Разнонаправленными могут оказаться, в частности, цен-
ностные ориентации центральной и региональной политической 
элиты. Такое расхождение все более обнаруживается в современ-
ной России.

54 Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология политической 
мысли. В 5 т. М., 1997. Т. 2.
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Для средневековой Руси традиционным являлось противоре-
чие двух элитных групп — боярства и дворянства. Если боярский 
интерес заключался в доминировании центробежных тенденций, 
то дворянский — в усилении позиций московского государя. 
Именно на дворян, как служилое сословие, и опиралось русское 
самодержавие.

Воля к власти — один из «темных» инстинктов человеческой 
природы. Он, за редким исключением, присущ и чиновнику, 
и правящему монарху. Императив заключается в том, чтобы не 
просто удержаться у власти, но и расширить ее масштабы. Для 
монарха, находящегося на высшей ступеньке властной иерархии, 
дальнейшее расширение его власти есть расширение геополити-
ческого влияния возглавляемого им государства. Национальные 
интересы и властные стремления политического лидера в этом 
случае совпадают. Отсюда единение народа с «монархом» в дра-
матические периоды истории разных стран.

Опыт опричнины: цезарианская властная 
трансформация Ивана Грозного

Одним из хрестоматийных примеров осуществления цезари-
анской трансформации в российской истории является опричная 
политика XVI в. Ни один из российских монархов не подвергался 
столь значительной мифологизации, как создатель опричнины 
Иван IV Грозный. Для обличителей пороков самовластия излю-
бленной темой стало описание жестокостей опричного террора. 
Адепты же державности апеллировали к политике Ивана Грозно-
го для обоснования теории «православного меча»55.

Ввиду малолетства московского государя, вступившего на 
престол в трехлетнем возрасте, в 1530–1540-е гг. усилились пози-
ции боярства. Борьбу за фактическое обладание властью повели 
две боярские группировки — гедиминовичей Бельских и рюри-
ковичей Шуйских. Не считавшиеся с юным Иваном временщики 

55 Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. М., 1988; Кобрин В.Б. Иван 
Грозный. М., 1989; Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1989; Шмидт С.О. У истоков 
российского абсолютизма: исследование социально-политической истории 
времени Ивана Грозного. М., 1996.
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вызывали у того резкое раздражение, приведя, по его собствен-
ному признанию в дальнейшем, к жажде отмщения.

Первоначально в борьбе с боярской элитой использовался 
сценарий создания нового высшего управленческого органа, ко-
оптируемого из худородных родов, в обход действовавшей тра-
диции местничества. По наущению священника кремлевского 
Благовещенского собора Сильвестра (впоследствии — редактора 
«Домостроя») при Иване IV был сформирован неформальный 
совещательный институт, проводивший разработку реформа-
торской политики. Не вполне корректное наименование его на 
польско-литовский манер «Избранная Рада» обязано своим про-
исхождением Андрею Курбскому56.

В феврале 1549 г. был созван первый в истории России Земский 
собор, сравниваемый зачастую с европейскими национальными 
представительными учреждениями. Лейтмотивом соборных ре-
шений стало всенародное одобрение затеянной управленческой 
трансформации. Латентный мотив заключался в подрыве позиций 
боярской элиты за счет расширения демократической платформы.

Но действенность «Избранной рады» как инструмента цеза-
рианской политики постепенно выхолащивалась. Сформирован-
ный на ее основе круг новой элиты занял фактически ту самую 
нишу, которая принадлежала прежде Бельским и Шуйским. Вы-
страивалась перспектива превращения государя в марионетку 
кооптированной им же элитной группировки.

Охлаждение в отношениях Ивана IV и Избранной Рады обу-
словливалось обстоятельствами постигшего царя в 1553 г. тяже-
лого, грозившего смертельным исходом заболевания. Государь 
настаивал на присяге своего сына, малолетнего Дмитрия. Во вре-
мя посвященного избавлению от смертельной болезни палом-
ничества в Кирилло-Белозерский монастырь царевич Дмитрий 
неожиданно умирает. Версия об отравлении была в этой ситуа-
ции более чем правдоподобна. Отсутствовали лишь прямые до-
казательства.

Особенно большое впечатление на царя оказала измена бе-
жавшего в Литву князя Андрея Курбского. Знание им системы 
русских оборонительных укреплений было использовано поль-
скими войсками в боевых действиях против Московского цар-

56 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1993.
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похода считается также борьба за искоренение возрождающейся 
новгородско-московской ереси «жидовствующих». Численность 
жертв новгородского похода варьирует в различных летописных 
источниках от 20 до 60 тыс. человек. По оценке современных ис-
следователей, таких как Р.Г. Скрынников, в Новгороде в этот пе-
риод погибло не более трех тысяч человек.

По возвращению Ивана IV в Москву следствие по «новгород-
ской измене» было продолжено. В скором времени новгородский 
процесс плавно перерос в «московское дело». Характерно, что 
расправы осуществлялись царем при полном народном одобре-
нии. Из 300 приговоренных к смерти 184 человека были царской 
милостью отпущены на свободу.

Не следует думать, что царский террор исчерпывал содержа-
ние внутренней политики периода опричнины. Именно во вто-
рой половине 1560-х гг. и в 1570-е гг., а вовсе не при «Избранной 
Раде», как это иногда преподносится, происходит учреждение 
и становление исполнительных органов власти — приказов. Воз-
никавшие прежде для осуществления разовых поручений госуда-
ря они превращаются при Иване IV в постоянно функционирую-
щие государственные структуры.

Выполнив свою миссию разгрома прежних элитных группи-
ровок опричнина в 1572 г. была упразднена. Семь лет потребова-
лось таким образом Ивану Грозному для осуществления власт-
ной кадровой трансформации.

Целенаправленное историографическое дезавуирование об-
раза Ивана Грозного не случайно. Именно с ним ассоциируется 
апогей могущества державы Рюриковичей на международной 
арене. Территория России за его царствование возросла с 2,8 до 
5,4 млн кв. км, рост населения составил почти 50%. Инфернали-
зация Грозного означала, соответственно, и дезавуирование до-
стигнутых Московским государством в его правление успехов. 
Отсюда следовало основное назидание — о противопоказан-
ности для России самих попыток цивилизационного торжества 
над Западом.

Впоследствии похожие мотивы будут в значительной мере 
определять содержание критики И.В. Сталина.

Конструировался идеомиф о правлении Ивана Грозного как 
времени тотального патологического террора. В действительно-
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сти, по расчетам Р.Г. Скрынникова, опирающегося на статистику 
церковных отпеваний, количество жертв грозненских репрессий 
измерялось 4–5 тыс. человек. И это — за 50-летнее царствование. 
С целью поминовения всех казненных в период правления Ивана 
IV по приказу царя был составлен специальный «Синодик опаль-
ных». В нем оказались упомянуты 3300 человек.

Для сравнения, масштабы репрессий в Европе того време-
ни были несоизмеримо выше. Достаточно сказать, что только за 
одну Варфоломеевскую ночь 1572 г. во Франции было истребле-
но более 30 тыс. гугенотов. Жестокость Ивана IV соотносилась 
с нравами монарших дворов тогдашней Европы. Тысячи людей 
были казнены его современниками — испанскими королями Кар-
лом V и Филиппом II, английским Генрихом VIII, французским 
Карлом IX, шведским Эриком XIV. Вопрос о масштабах репрес-
сий имеет в данном случае принципиальное значение, поскольку 
позволяет оценить масштабы крови, соотносящиеся с каждой из 
моделей властных трансформаций57.

Апокрифичными признаются современными историками 
сведения, почерпнутые главным образом из западных источни-
ков, о патологических поступках московского царя, таких как, 
например, собственноручное убийство им сына Ивана. Вскры-
тие могилы царевича в 1963 г. позволило установить содержание 
в его останках ртути, почти в 33 раза превышающее допустимую 
норму; это прямо указывает, что смерть царевича наступила не 
от удара жезла, а в результате отравления58. Следовательно, заго-
воры по физическому изведению царской семьи не были плодом 
воображения государя.

Вплоть до самой революции к могиле Ивана IV в Архангель-
ском соборе Кремля для служения панихиды приходил простой 
люд. Грозный, карающий боярскую измену, как царь соотносился 
с народным идеалом монаршей власти, тогда как для элиты он 
являлся жупелом ужасов автократии.

57 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992; Скрынников Р.Г. Великий госу-
дарь Иоанн Васильевич Грозный. В 2 т. Смоленск, 1996.

58 Манягин В. Апология Грозного Царя. М., 2004. С. 115; Фроянов И. Завеща-
ние Ивана Грозного. Грозная опричнина. М., 2009; Шамбаров В.Е. Царь Грозной 
Руси. Завещание Грозного царя. М., 2009; Шахмагонов Н. Царь Грозный: игумен 
или тиран всея Руси // <www.kadet.ru/lichno/…/IvanIV.htm>.
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что они делали в 1917–1918 гг. и позднее… Невероятно, чтобы они 
были иностранными шпионами из-за денег. Но они, несомненно, 
всегда были двурушниками и предателями — и до революции, 
и в 1917 г., и позднее, когда боролись за власть со Сталиным… Не 
были ли такими же агентами… Ленин, Парвус, Раковский, Ганец-
кий и другие тогдашние ответственные большевики?».

Сталин же, по оценке Бурцева, по отношению к представи-
телям «старой ленинской гвардии» «не проявил никакого осо-
бенного зверства, какого бы все большевики, в том числе и сами 
ныне казненные, не делали раньше… Сталин решился распра-
виться с бывшими своими товарищами», поскольку «чувствует, 
что в борьбе с Ягодами он найдет оправдание и сочувствие у ис-
страдавшихся народных масс. В России… с искренней безгранич-
ной радостью встречали известия о казнях большевиков…»64.

Еще на рубеже 1950–1960-х гг. в среде консервативно ориенти-
рованной части интеллигенции 1937 г. оценивался как «великий 
праздник» «праздник исторического возмездия».

Сказывался синдром победителей. Придя к власти бывшие со-
ратники переключились на борьбу друг с другом. Много писалось 
о кроносовском архетипе революций. Самоистребление револю-
ционеров по сценарию Французской революции представало как 
явление закономерное и универсальное.

По горячим следам межпартийной борьбы в среде левой оп-
позиции был сформулирован концепт сталинского термидора. 
Он составил основу выдвинутой Л.Д. Троцким теории «предан-
ной революции». В качестве доказательств сталинской контрре-
волюции Лев Давидович ссылался на следующие метаморфозы 
1930-х гг.: отмена ограничений, связанных с социальным проис-
хождением; установление неравенства в оплате труда; реабилита-
ция семьи; приостановка антицерковной пропаганды; восстанов-
ление офицерского корпуса и казачества и т. п.65

Характерную реакцию левого крыла партии на происходящие 
перемены представляют гневные слова литературно-партийного 
функционера А.А. Берзинь, высказанные ею в 1938 г.: «В свое время 
в Гражданскую войну я была на фронте и воевала не хуже других.

64 Бурцев В.Л. Преступление и наказание большевиков. Париж, 1938. С. 3, 7.
65 Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. С. 94–95, 106, 107, 109, 110, 

121–122, 127–129, 182, 185.
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Но теперь мне воевать не за что. За существующий режим я во-
евать не буду… В правительство подбираются люди с русскими 
фамилиями. Типичный лозунг теперь — «мы русский народ». Все 
это пахнет черносотенством и Пуришкевичем»66.

Напротив, бывшие царские офицеры не скрывали своих симпа-
тий к происходящим политическим процессам. «Я счастлив, — за-
являл один из них. — Тюрьмы полны евреями и большевиками»67. 
«Неужели вы не понимаете, — завершал свою мысль офицер, — 
что речь идет о создании в России новой династии».

Действительно, почти половину жертв сталинской партийной 
чистки составляли «герои коллективизации», победители в вой-
не с крестьянством. Акцентировка на данном факте позволяет 
трактовать 1937 г. как «контрудар крестьянской страны». К 1939 г. 
из причастных к коллективизационным процессам кандидатов 
в члены ЦК партии уцелел лишь один человек (Юркин)68.

Концептуально как контрколлективизация сталинские ре-
прессии рассматриваются и Р. Такером. Согласно его оценке, ди-
рективы вождя с 1935 г. приобретают «прокрестьянскую окра-
ску». Проект «октябрьской революции на селе» провалился. 
Осознав его неудачу Сталин занял позицию, противоположную 
той, на которой сам находился в 1929 г. Вопреки прежней клас-
совой нетерпимости он заявлял, что «не все бывшие кулаки, бе-
логвардейцы или попы враждебны Советской власти»69. В то же 
самое время, когда прозвучали призывы к толерантному отноше-
нию к прежним записным врагам социализма, шло активное ис-
требление бывшей партэлиты70.

«Большой террор» был объективно предопределен логикой 
государственного строительства. Революционные кадры оказы-
вались лишними в постреволюционную эпоху. По мере укрепле-
ния государственности все более обнаруживался их антагонизм 
по отношению к формируемой государственной системе. Победив 
в 1917 г., они по-прежнему отождествляли себя с революционной 
властью и отказывались признавать новые реалии. Сам переход 

66 Наш современник. 1992. № 6. С. 157.
67 Разгон Л. Непридуманное. М., 1991. С. 77; Медведев Р.А. К суду истории. 

О Сталине и сталинизме. С. 413.
68 Кожинов В.В. Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999. С. 448.
69 Такер Р. Сталин у власти. История и личность. 1928–1941. М., 1997. С. 296–297.
70 Там же. С. 296.
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от революционной эпохи к государственной предопределил, та-
ким образом, их истребление71.

Перспектива Мировой революции оказалась в глазах праг-
матически мыслящей части большевиков призрачной. Идея 
строительства социализма в одной стране противоречила марк-
систскому пониманию природы всемирного коммунистического 
строительства. Удержаться у власти представлялось возможным, 
лишь вернувшись к дореволюционным имперским формам су-
ществования России.

К середине 1930-х гг. стало очевидным, что Коминтерн по-
терпел идеологический крах. Фактическое упразднение данной 
структуры являлось лишь делом времени72.

Большая партийная чистка представляла собой одну из возмож-
ных форм организации кадровой ротации. Одним из ее мотивов 
явилась тенденция бюрократического перерождения советского 
режима. Из партработников высшего звена формировалось некое 
привилегированное сословие, новый эксплуататорский класс.

Буржуазное разложение бывших героев революции и Граж-
данской войны достигло к середине 1930-х гг. столь значитель-
ных масштабов, что начало представлять угрозу для всех комму-
нистических завоеваний. Писатель В. Красильщиков вкладывает 
в уста Сталина, дискутирующего с Г.К. Орджоникидзе, следую-
щее рассуждение: «Наши сановники губят наши благие начина-
ния на корню путем чисто чиновничьего убийства живого дела… 
Объявляю им войну не на жизнь, а на смерть, до полного истре-
бления — или я, или они. Можем ли мы либеральничать, когда 
в стране беспорядок, неорганизованность, недисциплинирован-
ность?. Бюрократизм, хаос, ляпанье… Коррупция — уголовно на-
казуемое злоупотребление служебным положением. Семействен-
ность и протекционизм, которые народ не прощает, которыми 
тычет нам в нос: «Блат выше Совнаркома!». Можем ли мы допу-
скать все это вообще и, тем более, зная, что до войны остаются 
считанные годы? Есть ли у нас время разбираться, какой удар не-
обходим, а какой лишний? Можем ли мы позволить себе роскошь 
разбирательства, какой горшок поделом, а какой зря кокнули?»73.

71 Кожинов В.В. Россия. Век XX-й. (1901–1939). М., 1999. С. 363.
72 Сироткин В. Трагедия Коминтерна // Московская правда. 1989. 20 апреля.
73 Красильщиков В. Звездный час // Новый мир. 1986. № 10. С. 102.
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Задачей свержения М. Мосаддыка занялось непосредствен-
но Центральное разведывательное управление США. Директор 
ЦРУ выделил на ее решение значительные финансовые ресур-
сы. М. Мосаддык мог найти противовес американским проис-
кам в лице СССР. Однако шел 1953 г., и советское руководство 
было охвачено борьбой за «сталинское наследие». В результате 
военного переворота, совершенного генералом Фазлалла Захе-
ди, премьер-министр был свергнут, а нефтяные концессии США 
и Великобритании восстановлены. Допущенные М. Мосаддыком 
ошибки были учтены впоследствии во время Исламской рево-
люции. В современном Иране день принятия закона о национа-
лизации нефтяной промышленности объявлен праздничным. 
Иранский опыт показывает в данном случае, что сценарий вы-
движения премьера как инициатора цезарианской трансформа-
ции исторически прецедентен82.

Опыт маоистской властной трансформации

Идея о необходимости периодического осуществления власт-
ных трансформаций в целях обеспечения жизнеспособности 
государственной системы получила теоретическое обоснование 
в работах Мао Цзэдуна. Он в своих рассуждениях исходил из те-
зиса о том, что длительное нахождение на руководящих постах 
объективно приводит политическую элиту к перерождению. 
Даже являясь первоначально революционной, она, подвергаясь 
искушению власти и связанными с ней преференциями, име-
ет тенденцию к моральному разложению. Если у нас длитель-
ное пребывание человека на руководящем посту расценивается 
прежде всего как свидетельство его управленческого опыта, то 
в маоистском Китае это воспринималось как предпосылка кор-
румпированности. О том же вызове неизбежного чиновничьего 
перерождения писал, критикуя теорию диктатуры пролетариата, 
и М.А. Бакунин83. Из данного рассуждения у теоретика анархиз-
ма следовал вывод о порочности самого института государства. 
В отличие от бакунинского пессимизма Мао полагал, что воз-

82 Алиев С.М. История Ирана. ХХ век. М., 2004.
83 Бакунин М.А. Избранные сочинения. Т. 1. Государственность и анархия. 

П.-М., 1919.
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«Репрессии, как и перед войной, не обходили партийно-
советскую элиту. Перед выдвинутыми на тот или иной ответ-
ственный пост молодыми работниками нередко ставились край-
не завышенные, трудные, а то и просто невыполнимые задачи. 
Самые сильные и энергичные шли на повышение. Те, кто добился 
хоть каких-то успехов, имели шанс продолжать работу на преж-
нем месте. Тех же, кто не справлялся, часто ждал суд. В результате 
подобной «ротации» бюрократия подвергалась жесткому отбору. 
Но уже к началу 50-х гг. в среде служащих — основной опоре Ста-
лина еще с довоенных времен — была заметна усталость от пос-
тоянно висевшей над ними угрозы наказания»85.

Соответствующие импульсы по реорганизации мобилизаци-
онной системы кадрового рекрутинга были перенаправлены из 
Москвы в Пекин. На VIII съезде КПК 1956 г., отражая политиче-
ский процесс в СССР, китайская партийная элита под предлогом 
борьбы за «демократию» и «коллегиальность руководства» раз-
вернула критику «культа личности». Из решений съезда были вы-
черкнуты все традиционные прежде апелляции к идеям великого 
Мао. Мао Цзэдун временно отступил, но уже тогда пришел к вы-
воду о необходимости антиревизионистской партийной чистки.

Тактический, как выяснилось впоследствии, характер имела 
кампания «ста цветов». «Пусть цветут сто цветов, пусть соперни-
чают сто школ», — звучал новый плюралистический лозунг Мао. 
«Цветы» действительно распустились. Все латентные против-
ники Мао обнаружили себя. На следующем шаге все распустив-
шиеся «оппортунистические цветки» были срезаны под корень86. 
В качестве правых органами госбезопасности было идентифици-
ровано около 400 тыс. представителей китайской интеллигенции 
и управленческих кадров.

Борьба с обуржуазиванием политической элиты велась не 
только путем кадровых перестановок и физического искорене-
ния скрытой оппозиции, но и через лишение номенклатуры пре-
ференцированного положения в обществе. Чиновников, включая 
высшее управленческое звено, стали на несколько месяцев в год

85 История России, 1945–2007 гг.: 11 кл.: учеб. для учащихся общеобразова-
тельных учреждений / А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев и др. М., 2008. 
С. 40.

86 Spence J.D. � e Search For Modern China 2nd edition. New York, 1990.
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направлять на производство. Там — на заводах и в колхозах — 
они были обязаны наравне с простыми рабочими и крестьянами 
выполнять черновую производственную работу. В армии отме-
нялись воинские звания и сохранялись только должности. Долж-
ностные же перемещения могли иметь самую различную траекто-
рию. Сегодняшний генерал завтра мог стать простым рядовым87.

Скрытая оппозиция Мао в высших эшелонах партийной эли-
ты постепенно приобретала черты заговора. Бывший коман-
дующий китайскими добровольческими отрядами в корейской 
войне маршал Пэн Дэхуай едва ли не открыто угрожал высту-
плением армии. Мао Цзэдун принял вызов, пригрозив, что готов 
в случае поддержки Народно — освободительной армией КНР 
ревизионистов поехать в деревню для создания новой Красной 
армии. Председатель КНР Лю Шаоци выпустил многомиллион-
ную брошюру, в которой писал, намекая на Мао, о «жонглерах 
марксистско-ленинской терминологией», возомнивших себя 
«китайскими Лениными» или «китайскими Марксами». Будущий 
архитектор китайских реформ, генеральный секретарь ЦК КПК 
Дэн Сяопин сформулировал в качестве принципа экономической 
политики принцип идеологической плюралистичности: «Неваж-
но, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Через этот 
афоризм проводилось прямое оппонирование идеям Мао: неваж-
но, кто произвел товар — частный производитель или коммуна, 
главное — рост экономики.

Заговор против Председателя КПК приобрел в 1966 г. облик 
технологизированного плана. Отстранение Мао от власти предпо-
лагалось провести через традиционную советскую формулиров-
ку — «по состоянию здоровья». Предотвращая этот сценарий Мао 
Цзедун совершает эпатажный пятнадцатикилометровый заплыв 
через Янцзы. «Если, — обращался он после проведения данной 
демонстрации к народу, — кто-то в ближайшее время будет гово-
рить, что я нездоров — не верьте им, я в прекрасной форме».

На XI августовском пленуме ЦК КПК 1966 г. Мао Цзэдун от-
крыто обращается к народным массам и говорит о существовании

87 Огонь по штабам или как надо действовать, когда руководящие органы встают 
на контрреволюционный путь. Борьба Председателя Мао против правых ревизио-
нистов и сторонников реставрации капитализма в Коммунистической партии Ки-
тая // <komsomol.narod.ru/…/bombard_the_headquarters.htm>.



167

в партии «буржуазного штаба», ведущего курс на установле-
ние «диктатуры буржуазии». Ставилась задача разгромить или, 
по крайней мере, парализовать на первом этапе существующее 
партийное и государственное руководство в Центре и на местах. 
Вместо него предполагалось создать новые, кооптированные из на-
рода революционные органы власти. Начались массовые пог ромы 
существующих властных институтов, устраивались «суды масс» 
над представителями «переродившейся» элиты. Для дос ти жения 
революционного перелома Мао, опирающийся на безоговороч-
ную поддержку молодежи, инициирует временную приостановку 
занятий в школах и вузах. «Бунт — дело правое», — поддерживал 
их «Великий кормчий». В стране взамен разгромленных преж-
них властных структур институционализируется сеть револю-
ционных комитетов. Итогом осуществленной операции «Огонь 
по штабам» стала фактически тотальная замена прежней властно-
управленческой команды. В конфликте национальный вождь — 
политическая элита победа осталась за вождем. Цезарианская 
трансформация состоялась88.

При анализе феномена маоистского огня по штабам становит-
ся объяснимым патологическое неприятие маоизма брежневской 
номенклатурой. Миллионными тиражами в СССР выходили 
книги, дезавуирующие опыт социалистического строительства 
в КНР. За этим отторжением скрывался элементарный страх пе-
ред появлением советских хунвейбинов, которые бы пошли на 
штурм предавшего идеалы революции номенклатурного мира89.

Каждая из описанных моделей властных трансформаций име-
ет свои преимущества и издержки. Незатратных, «дешевых» сце-
нариев проведения властных трансформаций не существует. Нет 
также сценариев, абсолютно гарантирующих от пролития крови. 
Истории известны как бескровные революции, так и оборачива-
ющиеся массовыми жертвами демократические выборы.

Предпочтительность той или иной модели трансформации 
для страны в соответствующий временной период должны опре-

88 Усов В.Н. КНР: от «большого скачка» к «культурной революции» (1960–
1966 гг.). М., 1998. В 2 ч.

89 Огонь по штабам или как надо действовать, когда руководящие органы встают 
на контрреволюционный путь. Борьба Председателя Мао против правых ревизио-
нистов и сторонников реставрации капитализма в Коммунистической партии Ки-
тая // <komsomol.narod.ru/…/bombard_the_headquarters.htm>.
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Глава 4. «Стандартный» временной 
профиль властной трансформации

В среде патриотически мыслящей части российского «образо-
ванного класса» циркулирует наивное убеждение о потенциаль-
ной быстродейственности строительства контрэлиты. Несколько 
лет — и может быть создана функциональная партия патриотов. 
Стоит только бросить клич… Такая иллюзия в значительной сте-
пени связана с опытом стремительного вхождения во власть со-
временных российских партий. Избирательный блок «Единство», 
трансформировавшийся затем, как известно, в «Единую Россию», 
был создан в 1999 г. в преддверии думских выборов и сразу же на-
брал около 23% голосов избирателей. Молниеносно и эффектно 
вошел в круг политической элиты созданный накануне выборной 
кампании 2003 г. избирательный блок «Родина», с ходу получив-
ший 9% голосов. Но его звезда закатилась столь же быстро, как 
и взошла. До этого на высшем политическом Олимпе оказыва-
лись другие партийные однодневки — «Демократический выбор 
России» (15,5% голосов на выборах 1993 г.) и «Наш дом — Рос-
сия» (10% голосов на выборах 1995 г.). Последний резонансный 
пример стремительного прохождения во власть демонстрирует 
«Справедливая Россия». Для преодоления 7-процентного барье-
ра Государственной Думы потребовался всего год информацион-
ной раскрутки.

Все эти примеры находятся в явном противоречии с мировым 
историческим опытом партстроительства. Быстрота, с которой 
новообразованные партии входят во власть, при существующих 
ресурсных требованиях к такого рода прохождению прямо ука-
зывает на административно санкционируемый (суррогатный) 
характер их продвижения. Быстрый характер осуществляемых 
думских инкорпораций есть индикатор того, что смены властной 
элиты посредством их осуществления не происходит. Реализу-
ются технологические манипуляционные проекты действующей 
властной группировки («кремлевские проекты») типа создания 
ручной «оппозиции», заполнения политических ниш и управле-
ния в них, удушения в объятиях и т. п. Понятно, что задачу транс-



171

формации парадигмы развития страны производные от власти 
политические партии решать не могут1.

Обширный мировой опыт строительства успешных полити-
ческих партий, исторически реализовывавших задачу властной 
трансформации, т. е. смены элитной корпорации и парадигмы, 
указывает в первую очередь на продолжительность реализации 
таких проектов. Настоящая контрэлита не может возникнуть 
мгновенно. Для ее формирования нужно время. Соответствую-
щий временной интервал необходим также для решения задач 
пропагандистской экспансии.

Каковы эти сроки, если судить о них в статистическом смыс-
ле? Определение их продолжительности было проведено посред-
ством фиксации дат создания соответствующих контрэлитных 
партий и дат прихода их к власти в разных странах и в разные 
периоды истории. Обоснованность полученных выводов обе-
спечивается охватом максимально широкого количества стран2. 
Всего для анализа была доступна история 179 партий. Критерием 
отбора являлась осуществляемая при их приходе к власти смена 
элитной корпорации (правящего класса) (рис. 4.1).

Главный, вытекающий из обобщения мирового опыта 
партийно-элитных трансформаций вывод заключается в под-
тверждении тезиса о длительности временной развертки власт-
ных трансформаций. Истории известны примеры и краткос-
рочной (до трех лет) сборки новой элиты. Но они прецедентны 
и составляют всего 3,9% от числа контрэлитных трансформаций. 
Усредненный размер временного периода от образования партии 
контрэлиты до прихода ее к власти составляет 17,5 лет. Орга-

1  Кулик А. Политические партии постсоветской России: опора демократии 
или костыль режимной системы? // МЭиМО. 1997. № 1; Левин И.Б. Партия 
и модернизация: российские варианты // Полития. 2000. № 1; Политическая 
Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997. М., 1997; Попов А.М. Становление 
многопартийности: история и идеология. Вологда — Ярославль, 1997; Сулак-
шин С.С. Современная российская многопартийность: видимость и сущность. 
М., 2001; Холодковский К.Г. Партии: кризис или закат? // Политические инсти-
туты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.

2  Коммунистические партии развивающихся стран в борьбе за единый фронт. 
М., 1976; Политические партии: справочник. М., 1986; Страны мира: Краткий 
полит.-экон. Справочник. М., 1985; Латинская Америка. Политические партии 
и социальные движения. М., 1994; Политические партии современной Афри-
ки. М., 1998; Современная социал-демократия: Словарь-справочник. М., 1990. 
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низационно новая партийная структура может быть выстроена 
и раньше. Однако нужно время — поколенческий срок для фор-
мирования идейно новой когорты политиков. Вообще говоря, 
эта продолжительность близка к возрасту поколения. Революции 
и перемены всегда были, как и любые инновации в развитии, уде-
лом молодых поколений.

Наиболее вероятный интервал составляет около 10–12 лет.
Это означает, что если в окрестности 2010–2012 гг., в связи 

с естественной — под выборы президента — активизацией по-
литического процесса в России, будет создана настоящая партия 
контрэлиты, то наибольшая вероятность осуществления элитной 
трансформации придется на 2020–2022 гг.

Распределение временных интервалов реализации властных 
трансформаций показывает определенную закономерность, от-
ражающую, по всей видимости, поколенческий перенос оппо-
зиционности. Правда, количество примеров статистически не 
очень велико, поэтому данные выводы носят предварительный 

7

22

36

20 19

22

10

6
8

3 2 3 2
0

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

  
К

о
л

и
ч
е
с
тв

о
 п

о
б

е
д

и
в
ш

и
х
 п

а
р
ти

й

Временной интервал (количество лет)

1–
3

4–
6

7–
9

10
–1

2

13
–1

5

16
–1

8

19
–2

1

22
–2

4

25
–2

7

28
–3

0

31
–3

3

34
–3

6

37
–3

9

40
–4

2

43
–5

0

С
вы

ш
е 

50

8
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Приведенные расчеты могут вызвать сомнение по части при-
менимости к России усредненных по миру показателей. Ротации 
элит в карликовом государстве, действительно, могут быть прин-
ципиально иными, чем на больших геополитических простран-
ствах. Прежде всего это различие должно относиться к срокам 
осуществления властных трансформаций.

Для проверки аналогичный расчет был проведен по парти-
ям, представляющим крупные страны. Наряду с Россией в этот 
список вошли Канада, Китай, США, Бразилия, Австралия. Усред-
ненный по этим странам временной интервал от образования 
контрэлитной партии до ее прихода к власти составил 14,6 лет. 
Диапазон отклонений по странам оказался в допустимых рамках, 
позволяющих говорить об определенной устойчивости вывода. 
Полученный результат лишь на три года различается с усреднен-
ным показателем, полученным для всего мира. В странах с раз-
витой электоральной системой срок осуществления властных 
трансформаций оказался меньше. Наименьшим, среди крупных 
стран, он оказался в США. Напротив, в государствах с сохраняе-
мыми элементами традиционного общества — Китае и Брази-
лии — этот показатель наивысший. Характерно, что временной 
интервал прихода к власти РСДРП (б) оказался наиболее близким 
к усредненному по большим странам значению. Следовательно, 
опыт ее становления может быть рассмотрен в качестве некого 
исторического стандарта (рис. 4.3).
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инверсии справиться не в состоянии. Для этого нужна «секта», 
некий «закрытый орден»3.

С.Е. Кургинян уподобляет большевиков именно такого рода 
секте4. Эффектность подобного словоупотребления затемняет 
подлинный облик ленинской партии. Действительно, внутри нее 
имелся круг лиц — профессиональных революционеров. Но он 
не исчерпывал собой всю партию. Наряду с ним существовали 
многочисленные местные партийные ячейки, организующие ра-
бочие массы, обладающие различным уровнем идеологической 
заряженности. Сам В.И. Ленин, как известно, большое внимание 
посвятил разработке теории партии нового типа. С одной сто-
роны, действительно велась жесткая критика меньшевистского 
мартовского концепта идейно аморфной партийной организации 
(кооптации по критерию сочувствия). Но вместе с тем, принци-
пиальному осуждению подвергалась сектантская кружковщина 
народовольческой генерации в революционном движении5.

Кто будет оспаривать факт сверхвысокой пассионарности ге-
роев «Народной воли»? Но их одухотворенности оказалось не-
достаточно для победы. Ленинский вывод из анализа провала 
народовольческой стратегии революции заключался в тезисе 
о необходимости массовой партийной структуры. «Мы пойдем 
другим путем!» — хрестоматийный императив оказался при пе-
ретолковании опыта российской революции удивительным об-
разом предан забвению6.

Афористический образ охваченных «духовным горением» 
сектантов — делателей новой революции, безусловно, впечатля-
ет. Но с точки зрения реалистичности его продуктивность ми-
нимальна. Мировой исторический опыт наглядно демонстриру-
ет, что задачу властно-элитной трансформации реализовывали 

3  Дугин А.Г. Конспирология. М., 1993.
4  Кургинян С.Е. Политические элиты в современной России — актуальные 

вызовы // <www.sorokinfond.ru/index.php?id… —>. 
5  В. И. Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX — начала 

XX века, Л., 1969; Маркс, Ленин и Плеханов о народничестве и «Народной 
воле». Сб. ст., М., 1931; Плеханов Г.В. Неудачная история партии «Народной 
воли». Л., 1924. Т. 24; Волк С.С. «Народная воля» (1879–1882), М. — Л., 1966.

6  Ленин В.И. Задачи русских социал-демократов. // ПСС. Т. 2; История поли-
тических партий России. Под. ред. А.И. Зевелева. М. 1994; Рассел Б. Практика 
и теория большевизма. М., 1991.
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Глава 5. Исторический опыт контрэлитного 
партогенеза

Действенная контрэлита по необходимости должна быть объ-
единена соответствующей организацией. Без нее рассчитывать 
на успех в борьбе за властно-элитную трансформацию не прихо-
дится. Изучение истории контрэлитных организаций позволяет 
выделить три более менее универсальных этапа их организаци-
онного развития. Это:

идеологическая самоидентификация (идея); -
создание массовой партии (строительство); -
приход к власти (трансформация). -

Первый этап: идеологическая самоидентификация

На первом этапе происходит идеологическое самоопреде-
ление организации, уточнение отличий от других направлений 
общественной оппозиции. Именно этими этапными задачами 
объясняется тот видимый парадокс преимущественной критики 
в ранних работах В.И. Ленина не существующего реально государ-
ственного режима императорской России, а оппонентов внутри 
социалистического движения. Первоначально острие ленинской 
полемики было направлено против народников, далее — против 
меньшевиков. «Первого меньшевика мы повесим после последне-
го эсера», — эта очередность борьбы с оппонентами имела, оче-
видно, плановый характер1.

Подручными пропагандистскими инструментами форми-
ровались гротескные образы представителей соответствующих 
направлений российского социализма. В.В. Маяковский отраз-
ил впоследствии в «Советской азбуке» утвердившиеся пропаган-
дистские клише. В отношении к меньшевикам обыгрывалась тема 
«иудина предательства».

«Меньшевики такие люди —
Мамашу могут проиудить».

1 Цит. по: Арутюнов А. Феномен Владимира Ульянова. М., 1992.С. 12.





180

К созданию коалиции революционных сил призывал В.И. Ле-
нин во время первой российской революции2. Да и в 1917 г. 
большевики пришли к власти, как известно, не одни, а блоки-
ровавшись с левыми эсерами. Такую же тактику блокирования 
использовали национал-социалисты в Германии. Союзником их 
в рамках созданного в 1931 г. Гарцбургского фронта выступала 
Немецкая национальная народная партия. Ее руководитель Аль-
фред Розенберг занял в дальнейшем в гитлеровском правитель-
стве пост министра хозяйства3.

Но, говоря о тактике блокирования контрэлитных организа-
ций, не следует смешивать этапы. Логический процесс, как извест-
но, выстраивается в следующей последовательности операций: 
вначале анализ и только затем — синтез. Применительно к органи-
зационному строительству действует также алгоритмизированная 
очередность. Вначале созданная партия идеологически самоиден-
тифицируется, что предполагает идейное дистанцирование ее от 
других, уже существующих партийных объединений. И только 
затем — уже самоопределившись, она ищет союзников. «Для того 
чтобы объединиться — нужно размежеваться». Все перечисленные 
фронты и коалиции создавались не одновременно с партийным ге-
незисом, но несколько позже — на этапе контрэлитного синтеза.

Обратная последовательность действий никогда к созданию 
партии контрэлиты не приведет. Но именно по этой обратной 
траектории партогенеза развивается партия «Единая Россия». 
Она возникла в 1999 г. без какой-либо идеологии. На этом этапе 
не было ни одного документа, дающего представление о ценност-
ных ориентирах единоросов. Об идеологии, в качестве которой 
был номинирован консерватизм, речь зашла едва ли не по про-
шествии десятилетия с момента создания партии. Единственным 
скрепляющим партийные ряды ориентиром была фигура главы 
государства (еще не являвшегося лидером партии).

С самого начала создаваемая организация вступила в процесс 
блокирований. Основу учреждаемой партии составил, как из-

2 Козицкий Н.Е. В.И. Ленин о единстве левых сил. Киев, 1979; Черемных О.А. 
Революционно — демократический фронт в годы первой российской револю-
ции (1905–1907гг). Автореф…. канд. ист. н. М., 1996.

3 Кто был кто в Третьем рейхе. Биографический энциклопедический словарь. 
М., 2003.
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вестно, союз общественно-политических объединений, в кото-
рый входили партии — «Единство», «Отечество» и «Вся Россия». 
Широкие партийные коалиции формировались до обретения ба-
зовыми партиями своей идеологической самоидентификации.

Кульминацией начального периода партогенеза является вы-
движение программы партии. Именно по вопросу о программе 
и уставе произошло, как известно, размежевание большевиков 
и меньшевиков на II съезде РСДРП. Пафос критики В.И. Лениным 
ортодоксальной позиции Г.В. Плеханова заключался в утвержде-
нии о готовности России к осуществлению социальной револю-
ции. Плехановскому тезису о том, что «Россия еще не перемолола 
пирог капитализма», противопоставлялась идея о возможности 
целенаправленного форсированного преодоления существую-
щих стадиальных несоответствий4.

Дальнейшим подтверждением ленинского концепта явились 
социалистические революции в странах Востока, где доминиро-
вал традиционный докапиталистический уклад хозяйствования. 
Для ортодоксальных марксистов плехановской школы это был 
нонсенс. Переход к новой формации, учили они, возможен только 
тогда, когда будут созданы соответствующие объективные усло-
вия экономического и социального развития (когда «дозреет ба-
зис»). Отсюда относительная пассивность меньшевистского кры-
ла, предпочтение, отдаваемое революционно-реформаторским 
схемам, боязнь вести речь о трансформации парадигмы разви-
тия (на марксистском языке — о смене формации)5.

Для В.И. Ленина условия могут быть целенаправленно форми-
руемы, а развитие — целевым образом управляемо. Этот концепт 
собственно и составил ядро идеологии большевизма. Многие ис-
следователи говорили впоследствии о достигнутом в ленинском 
учении синтезе универсалистского социал-демократического 
и почвеннического народнического теоретических компонентов. 
Главное, что без формирования на первом этапе партогенеза осо-

4 Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьба русского марксиста М., 1997; Baron S. 
Plekhanov in Russian history and soviet historiography. Pittsburgh, 1995.

5 Дан Ф.И. Происхождение большевизма. К истории демократических и соци-
алистических идей в России после освобождения крестьян. Нью-Йорк, 1946; 
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и русская революция. М., 1996.
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апеллируют к беспринципности большевистских лидеров, готов-
ности их идти на все для обретения политической власти. Будто 
бы у руководства других партий существовали некие моральные 
ограничители, отсутствовавшие у большевиков. В действитель-
ности установление шкалы оценок политиков по степени мораль-
ности малопродуктивно. Для одних В.И. Ленин является пре-
ступником в части нравственности, для других остается по сей 
день величайшим моралистом. Более целесообразно обратиться 
к сравнительному анализу партийных организаций.

Для этого была рассмотрена структура профессиональных 
должностей членов центральных комитетов различных партий. 
В итоге оказалось возможным выделить три группы, дающие 
представление о различиях партийных кооптаций.

В первую группу вошли чиновники, военные, предпринима-
тели, банкиры, крупные землевладельцы, священнослужители. 
Во вторую — представители общественных должностей — врачи, 
учителя, работники судебных учреждений, инженеры и т. п. В тре-
тью — рабочие, крестьяне и лица без определенного рода занятий.

Характерной особенностью третьей группы является незначи-
мость для лиц, ее представлявших, денежных доходов от профес-
сиональной деятельности. Понятно, что для политика уровня ЦК 
наличие рабочей профессии чаще всего являлось внешним прикры-
тием. Таким прикрытием могли, впрочем, выступать и более статус-
но значимые профессии. Но вероятность этого камуфлирования 
от первой к третьей группе повышалась пропорционально сниже-
нию доходов от профессиональной деятельности. Под лицами без 
определенного вида занятий скрывалась когорта «профессиональ-
ных революционеров». Сам термин получил широкое хождение уже 
в советское время, когда возникла проблема определения трудового 
стажа старых партийцев. Применительно к вопросу об уроках пар-
тогенеза крайне важно наличие группы, для которой партийная дея-
тельность становится основным, а не дополнительным профессио-
нальным занятием. Она находилась на содержании партии, будучи 
таким образом лично (и в материальном, и в статусном отношении) 
зависимой от успешности партийной организации.

Как и следовало ожидать, первая группа доминировала в ру-
ководящих структурах Союза русского народа, «Союза 17 октя-
бря» и Партии прогрессистов. Они, как известно, политически 
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в наибольшей степени, в сравнении с другими партиями, ориен-
тировались на существующую властную элиту. У кадетов обнару-
жилось ожидаемое доминирование лиц второй группы. В третью 
группу попали центральные комитеты эсеров, социал-демократов 
и большевиков.

В большевистском ЦК уровень политической профессиона-
лизации оказался наивысшим. Успешность партий в условиях 
революционной трансформации в России оказалась напрямую 
связана с наличием ядра профессиональных политиков, отре-
шенных в пользу партий от иных видов социальной деятель-
ности. Отсюда очевиден урок о необходимости при реализации 
стратегии властно-управленческой трансформации решения во-
проса о формировании профессионального ядра в структуре ор-
ганизации контрэлиты (рис. 5.1–5.7)10.
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Рис. 5.1. Групповое распределение в составе Главного Совета 
Союза русского народа
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Рис. 5.2. Групповое распределение в составе ЦК «Союза 17 октября»

10 Политические партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. Энци-
клопедия. М., 1996. С. 744–779.
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Рис. 5.3. Групповое распределение в составе ЦК Партии прогрессистов
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Рис. 5.4. Групповое распределение в составе ЦК Конституционно-
демократической партии
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Рис. 5.5. Групповое распределение в составе ЦК Партии социалистов-
революционеров
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Рис. 5.6. Групповое распределение в составе ЦК РСДРП

0

27

73

%

0 7010 20 30 40 50 60 80

1-я группа, «властная элита»

2-я группа, «общественные должности»

3-я группа, «профессиональные политики»

Рис. 5.7. Групповое распределение в составе большевистского 
ЦК РСДРП, большевистского центра, ЦК РСДРП (б)

Второй этап: создание массовой партии

Создав организационное ядро, на втором этапе контрэлита 
решает задачу создания массовой контрэлитной организации. 
В ленинской стратегии ею стала большевистская партия. Создает-
ся сеть местных партийных ячеек. Организуется широкая, в мас-
штабах страны (а по возможности, и за ее пределами) пропаганда. 
Для партии, претендующей взять власть, необходима широкая 
социальная опора. Сторонники контрэлитной идеологии рекру-
тируются именно путем пропагандистской обработки. Наиболее 
типичный способ пропаганды — создание подконтрольных СМИ. 
Большевизм, как известно, сформировался в качестве самостоя-
тельного идейного течения благодаря партийной печати.

Общепризнанна роль в институализации РСДРП газеты «Ис-
кра». Для большевиков такую же пропагандистски организую-
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правлялись в Россию для проведения нелегальной политической 
работы (табл. 5.2)16.

Таблица 5.2
Лекционный курс в партийной школе РСДРП(б) в Лонжюмо 

в 1911 году

Предмет Лектор
Количество

часов 

Политическая экономия В.И. Ленин 58

Теория и практика социума в России В.И. Ленин 24

Рабочее законодательство Н.А. Семашко 14

Парламентаризм и думская с.-д. фракция Н.А. Семашко 6

Профессиональное движение в России 
и на Западе

Д.Б. Рязанов 22

История социалистического движения во 
Франции 

Ш. Раппопорт 16

История социалистического движения 
в Бельгии

И.Р. Арманд 8

История социалистического движения 
в Германии

Ш. Раппопорт;
В.Л. Ледер

22

История литературы и искусства А.В. Луначарский 8

Материалистическое понимание истории В.И. Ленин 6

Партийные организации, не располагающие достаточными 
финансовыми ресурсами, добивались информационной раскрут-
ки другими способами. При минимуме контроля над СМИ на 
первый план в пропагандистских целях выходят различного рода 
эксцитативные действия. Информационный резонанс достигал-
ся в данном случае за счет приемов эпатажа. К традиционному 
арсеналу такого рода деятельности относится распространение 
листовок, организация пикетов, митингов.

Применялись и более радикальные приемы, в практике кото-
рых намеренно переходится грань хулиганского деяния (битье 

16 Отчет первой партийной школы в Лонжюмо // Исторический архив. 1962. 
№ 5. С. 36–56; Семашко Н.А. О двух заграничных партийных школах // ПР. 
1928. № 3. С. 142–151; Нелидов Н., Барчугов П. Ленинская школа в Лонжюмо. 
М., 1967.
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зис о неэффективности террористической тактики18. Но каковы 
в данном случае критерии? Для захвата власти тактики террора, 
безусловно, недостаточно. Но вот для достижения информаци-
онного резонанса или устрашения политических противников 
теракт оказывался достаточно действенным средством.

«Политическое убийство, — пояснялось в одной из проклама-
ций «Земли и воли», — это единственное средство самозащиты при 
настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов»19. 
Именно террористическая Боевая организация обеспечила ши-
рокую популярность Партии социалистов-революционеров. Чис-
ло адептов эсеровского направления резко возросло после ряда 
успешных покушений на видных государственных сановников20.

В любом случае при массовой пропаганде через СМИ и при экс-
цитативной пропаганде действием партия нуждается в финансовых 
средствах. Организационно существовать за счет членских взносов 
она не в состоянии. Следовательно, перед любой партией, претенду-
ющей на роль массовой организации, встает проблема поиска источ-
ников финансирования. В этом смысле жестко и бескомпромиссно 
стоящей на позиции классовой непримиримости (придерживаю-
щейся интенции — не брать деньги от буржуев), имевшей значимое 
влияние народной партии никогда не существовало. Даже создатель 
теории пролетарской революции К. Маркс находился одно время на 
денежном довольствии у своего соратника, владельца нескольких 
фабрик Ф. Энгельса. Какого-то морального отторжения того, что 
получаемые деньги представляли собой пресловутый прибавочный 
продукт, у автора «Манифеста коммунистической партии» не возни-

18 Саушкин Н.М. Критика В.И. Лениным программы и тактики партии эсе-
ров. М., 1971; Шугрин М.В. Борьба В.И. Ленина и коммунистической партии 
против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального терро-
ра (1893–1907). Автореф…. канд. ист. н. М., 1956; Шугрин М.В. Борьба Ленина 
и большевистской партии против заговора и индивидуального террора пар-
тии социалистов-революционеров (эсеров). (1904–1907 гг.) // Карело-Финский 
пед. инст. Уч. зап. Т. 4. Петрозаводск, 1958.

19 Цит. по Стариков Н.В. Кто финансирует развал России? От декабристов до 
моджахедов. СПб., 2010. С. 46.

20 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. М., 1997; Го-
родницкий Р.А. Боевая организация партии социалистов-революционеров 
в 1901–1911 гг. М., 1998; Гусев К.В. Рыцари террора. М., 1992; Индивидуальный 
политический террор в России, XIX — начало XX в. М., 1996; Савинков Б.В. 
Воспоминания террориста // Избранное. М., 1990. 
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Таблица 5.3
Оценка стоимости избирательных кампаний (в долл. США)

Уровень выборов Год Бюджет

Депутат районного совета (Московская обл.) 2000 5–15 тыс.

Депутат городского совета (Омская обл.) 2002 30–80 тыс.

Депутат городской думы (Москва) 2001 300–500 тыс.

Депутат областного законодательного собра-
ния (Омская обл.) 

2002 80–150 тыс.

Депутат областной думы (Московская обл.) 2001 100–300 тыс.

Успешная кампания партийного или блокового 
списка на выборах депутатов законодательного 
собрания в среднем регионе (0,8–1,2 млн изби-
рателей, кроме северных регионов и столиц) 

2004– 2005
500 тыс.–

3 млн

Депутат Госдумы, одномандатный округ (Мос-
ковская обл.) 

1999 500–1000 тыс.

Депутат Госдумы, одномандатный округ (Си-
бирь) 

2003 500–800 тыс.

Депутат Госдумы (по партийному списку) 1999 300–600 тыс.

Губернатор (Ямало-Ненецкий и Чукотский АО) 1999– 2000 700–1200 тыс.

Губернатор (Пензенская и Тульская обл.) 2001– 2002 800–1500 тыс.

Губернатор (Москва и Санкт-Петербург) 1999– 2000 1,5–3,5 млн

Губернатор Красноярского края 2003 10–25 млн

Президент РФ
1996
2000

25 млн
300 млн

«Дайте мне обезьяну и я сделаю из нее президента», — цинич-
но провозглашал Б.А. Березовский24. А между тем, одними только 
выборами финансовые затраты партий не исчерпываются. Функ-
ционирование партийных структур предполагает также наличие 
текущего финансирования (табл. 5.4)25.

24 <novostivl.ru/msg/2637.htm — >.
25 Барсукова С.Ю. Участие бизнеса в политике: изменение правил (на примере 

финансирования избирательных кампаний и деятельности политических пар-
тий) // <www.ecsocman.edu.ru/db/…/293974.html — >.
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обходимо было внести раскол в ряды правящего политического 
класса. Это достигается путем персональной вербовки, триви-
ального подкупа, продвижения собственной креатуры во власт-
ные институты, использования компромата, провоцирования 
столкновения позиций. Особенно важен к условному часу «Ч» 
контроль стратегических постов силового и коммуникационного 
профиля.

Масштаб революции 1905 г. был в значительной мере обу-
словлен всероссийской стачкой железнодорожников. Искомый 
эффект удалось достигнуть благодаря революционаризации же-
лезнодорожного профсоюза. В результате страна оказалась пара-
лизована, а власть в итоге пошла на уступки. Большевики учли 
этот опыт. Столкнувшись с ультиматумом профсоюза железнодо-
рожников Викжель, требовавшего формирования коалиционного 
социалистического правительства, они максимально затягивали 
переговоры, во время которых создали собственные институты 
контроля железнодорожного транспорта27.

Внешне удивительное бездействие фигурантов исполнитель-
ной власти во время Февральской революции объясняется их рас-
положенностью к определенному консенсусу с оппозицией. Не-
смотря на волну революционного террора, мало того, что никто 
из них не пострадал, но некоторые даже вошли в высшие струк-
туры новой власти. Такой же парадоксальный паралич охватил 
министров Временного правительства в октябре 1917 г. Это дало 
основание ряду аналитиков предположить, что сопротивление 
имитировалось, и власть сознательно передавалась ими больше-
викам. В обмен А.Ф. Керенскому предоставляется возможность 
покинуть на машине американского посла уже окруженное вос-
ставшими здание Зимнего дворца. Первоначально арестованные 
министры, все до единого, были в скором времени отпущены 
на свободу. Из-под ареста освобождаются также ряд генералов, 
включая организатора похода на Петроград П. Краснова. Многие 
из них прямиком отправились на Дон, где активно занялись фор-
мированием «белого движения».

27 Болтнева О.Ю. Викжель и формирование первой политической оппозиции 
советскому правительству, 1917 год: Дис. … канд. ист. наук. М., 1996; Злока-
зов Г.И. Переговоры об «однородном социалистическом правительстве» после 
Октябрьской революции // Отечественная история. 1996. № 5.
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Более сильного пропагандистского приема, чем смерть во имя 
высшей идеи, не существует. Резонанс смертной жертвы обеспе-
чил, как известно, успех распространения христианства.

Исходя из этого опыта, формирование контрэлитной идео-
логии включало в себя создание пантеона «святых жертв». Для 
семиотики Французский революции такой сакральной фигурой 
явился Ж. Марат. Большевиками аналогичный жертвенный об-
раз создавался вокруг персоны Н.Э. Баумана29. Во время августов-
ских событий 1991 г. оппозиция активно оперировала именами 
трех задавленных танком молодых людей.

Политика, как известно, циничное дело. Истории известны 
многочисленные прецеденты, когда в политических целях власти 
провоцировались на применение насилия. «Героические жертвы» 
имели, таким образом, тактически-плановый характер. Тактиче-
ской жертвой стали, например, расстрелянные демонстранты 9 
января 1905 г. Историки убежденно говорят про «кровавое вос-
кресенье» как умело организованную провокацию30. Расстрел на 
Дворцовой площади явился, как известно, сигналом и мобилиза-
ционным психологическим мотиватором революции.

Один из главных ресурсов власти в борьбе с контрэлитой — 
военная сила. Применение ее в решающий момент может сорвать 
любые революционные планы. Так ЦК КПК сорвало планы оппо-
зиции в 1989 г. в Китае. У властей КНР хватило решимости пойти 
на применение военной силы против демонстрантов на площади 
Тяньаньмэнь. А вот у представителей ГКЧП в аналогичной ситуа-
ции подобной решимости не обнаружилось. В результате, КПСС 
было отстранена от власти, тогда как КПК по сей день безальтер-
нативно возглавляет самую динамично развивающуюся страну 
современного мира.

Даже в том случае, если контрэлита побеждает на выборах, 
она не застрахована от применения силового противодействия 

29 Долгий В.Г. Книга о счастливом человеке: Повесть о Николае Баумане. М., 
1970. (Пламенные революционеры); Мстиславский С.Д. Грач — птица весен-
няя: Повесть о Н.Э. Баумане. М., 1977.

30 Жухрай В. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. М., 1991. 
С. 95–105; Лурье Ф.М. Гапон и Зубатов // Лурье Ф.М. Полицейские и провока-
торы. Политический сыск в России. 1649–1917. СПб., 1992; Кавторин В.В. Га-
пониада // Кавторин В.В. Первый шаг к катастрофе. Свободное размышление 
строго по документам. СПб., 1992.
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власти. Элитные интересы оказываются зачастую боле значимы-
ми, чем демократические процедуры. Результаты выборов могут 
быть под тем или иным предлогом отменены. Такие отмены про-
исходят в современном мире достаточно часто. И далеко не всег-
да народное волеизъявление оказывается политически весомей 
военной силы.

Режимы «хунты» дают в этом плане наглядную иллюстрацию. 
Шестнадцать лет продолжалось правление в Чили А. Пиночета. 
Даже в Европе, несмотря на ее демократическую традицию, ока-
зался возможен режим «черных полковников» (1976–1975 гг.). 
И это в Греции — стране, состоящей в ЕС и НАТО.

Таким образом, одна из важнейших задач контрэлиты заклю-
чается в предотвращении военно-силового сценария подавления 
властями политической оппозиции. Это может быть достигнуто 
различными способами.

Первый заключается в создании контрэлитой собственных 
сил вооруженного противовеса. Формируются различного рода 
боевые дружины, организуются центры подготовки боевиков, 
создаются тайные оружейные арсеналы. Собственные боевые 
структуры имели фактически все революционные партии Рос-
сии. Именно они составляли ударную силу в вооруженных вос-
станиях во время революции 1905–1907 гг.

В дальнейшем усилиями советской литературы и искусства 
тиражировался миф о массовом рабочем сопротивлении вой-
скам на баррикадах Пресни. В действительности же армейским 
соединениям в Москве в декабре 1905 г. противостояли боеви-
ки и профессионалы. Тактика ведения боев, вопреки созданному 
художественному образу, заключалась не в удержании баррикад-
ных рубежей. Это представление, сформированное по аналогии 
с боевыми действиями периода Парижской коммуны, не соответ-
ствовало новым реалиям. Новая тактическая установка заключа-
лась в создании маневренных, по 5–7 человек, групп боевиков, 
совершавших нападения и налеты на отдельные отряды прави-
тельственных войск и стратегически значимые учреждения. Бар-
рикады же были нужны для снижения маневренности конницы 
противника и создания специальных ловушек-засад. Понятно, 
что такая тактика не могла быть в принципе ориентирована на 
рабочие массы, а подразумевала в качестве исполнителей профес-
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сионалов, боевиков. В дальнейшем эти боевые отряды получили 
наименование «Красная гвардия». «Акушеры революции» — «ла-
тышские стрелки» — представляли собой именно такой тип во-
енной организации31.

Могут ли существовать боевые отряды оппозиции в совре-
менной России? С точки зрения законности, это исключено. 
Практически же, как показывают события на Северном Кавказе, 
это оказывается реальным. Демонстративный захват Нальчика 
в 2005 г. показывает вероятность применения такого рода такти-
ки в современных условиях. Кавказский контекст не обязателен. 
Боевые группы сейчас реально существуют у ряда националисти-
ческих организаций.

Широкие возможности для быстрого формирования воору-
женных отрядов предоставляет существующая в России сеть раз-
личного рода охранных организаций. По относительной числен-
ности охранников Российская Федерация находится на первом 
месте в мире. Армия их превосходит совокупно персональный 
состав МВД. В час «Ч» значительная часть находящихся за шир-
мой охранных структур боевиков могут сыграть политически ре-
шающую роль в захвате власти.

Другим способом переконфигурации военных сил на этапе 
властной трансформации является организация перехода сило-
вых структур на сторону контрэлиты. Армия перешла на сторону 
восставших во время событий Февральской революции в Петро-
граде. Еще декабристы, как известно, пытались, хотя и не вполне 
успешно, применить данную тактику. Для этого потребовалось 
подорвать в восприятии солдат представление о легитимности 
царского режима. Первым перешедший на сторону восставших 
Волынский полк особо отмечался в дальнейшем в формируемой 
сакральной идеомифологии революции. Большевики в своей 
пропаганде в армии в октябре 1917 г. блестяще воспользовались 
существующими латентно протестными настроениями в вой-
сках. Их апелляция была обращена прежде всего к усталости 
солдатских масс от войны. После приказа об отправке на фронт 
на сторону большевиков перешел считавшийся прежде элитным

31 Познер С.М. Первая боевая организация большевиков 1905–1907 гг. Ста-
тьи, воспоминания и документы. М., 1934; Гейфман А. Революционный террор 
в России. 1894–1917. М., 1997.
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формат контркультуры5. Это совпадает с европейской практикой 
выстраивания народно-еретической семиосферной альтернати-
вы6. С позиций обретения истинного христианского учения от-
рицалась легитимность официальной Церкви и государственной 
власти. Они, встав будто бы на ложный путь, лишались благода-
ти Божьей. Истинная же Церковь, община верующих, вновь, как 
и в апостольские времена, ушла в катакомбы.

При выстраивании альтернативной политической семиосфе-
ры предполагается решение двух основных политических задач. 
Во-первых, необходимо идентифицировать «своих». Каждый, 
принимающий мир альтернативы, принимает и ее отличитель-
ные символы — знаки принадлежности. Принятие этого знака 
есть отречение от бытия в рамках официальной семиосферы. 
Такие опознавательные знаки для «своих», свидетельствующие 
о принадлежности к миру политической альтернативы, исполь-
зовались еще в глубокой древности. Восстания «краснобровых» 
и «желтых повязок» в Китае получили, как известно, свои наиме-
нования по соответствующим альтернативным символам. Власть 
Синего неба, семиотически связанного с династией Хань, закон-
чилась — учили идеологи мятежа. Наступает эра Желтого неба, 
которая будет временем всеобщего благоденствия. Принятие 
грядущей новой жизни символизировали желтые повязки, по-
зволявшие восставшим дистанцироваться от ханьцев. Сравните 
это с оранжевыми шарфами ющенковцев и символикой голубого 
цвета сторонников Януковича на Украине.

Причастность к семиосфере политической альтернативы за-
крепляется также посредством собственных ритуалов. Типичным 
проявлением такого ритуала в рамках рабочего социалистического 
ритма являлись ежегодные первомайские и ноябрьские демонстра-
ции. Устанавливались персонифицированные образцы для под-
ражания. Эта установка достигалась посредством формирования 
собственного пантеона героев. Принципиальное требование состо-
яло в исключении из него персоналий официального культа. Ради-
щев, декабристы, петрашевцы, Белинский, Герцен, Чернышевский, 

5 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века. 
М., 1995.

6 Покровский М. Средневековые ереси и инквизиция, М., 1897. Вып. 2; Дарке-
вич В.П. Народная культура Средневековья. М., 1988.
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первомартовцы — все эти хрестоматийные фигуранты отечествен-
ного исторического процесса в учебниках Российской империи от-
сутствовали7. Их деятельность в то время рассматривалась как аль-
тернативная версия отечественной истории в семиосфере русского 
революционного подполья. Только после победы Октября бывшие 
«подпольные герои» приобретают официальный статус.

Признаком принадлежности к альтернативной семиосфере 
мог выступать и внешний вид адепта. Символами политической 
оппозиционности становились одежда, обувь, прически. Так, 
в период Французской революции в качестве аллегории свободы 
стал использоваться так называемый «фригийский колпак». Со-
гласно принятому объяснению, правом ношения его обладали 
с римских времен только свободные люди. Получавший свободу 
раб приобретал и право ношения фригийского колпака. Запрет 
французских властей на ношение этого головного убора только 
укрепил его популярность. В конце концов, во время захвата ко-
ролевского дворца санкюлотами Людовик XVIII вынужден был 
надеть на себя поданный ему на пике красный колпак свободы. 
Фактически это уже означало гибель монархии8. (Сравните с со-
временным движением синих ведерок в России).

В рамках альтернативной семиосферы формируется собствен-
ный терминологический аппарат. Язык «подполья» отличается от 
принятого в обществе разговорного языка. Использование спец-
ифических языковых конструкций также есть способ идентифи-
кации «своих», своеобразный пароль причастности. Особенно 
важна установленная форма обращения и приветствий едино-
мышленников. «Свои» должны приветствоваться иначе, чем это 
принято в мире доминирующей системы. Отсюда принятие в ре-
волюционной семиосфере обращения «товарищ» как альтернати-
вы слову «господин». Фашистское приветствие — правая рука, 
вскинутая вверх — из того же семиотичес кого ряда9.

В альтернативной семиосфере устанавливается особая этоло-
гия, появляется своя этическая шкала координат. Нормативным 
может стать то, что считается аномальным в мире официальной 

7 Естеферова Т. Учебники дореволюционной России по истории. М., 1993.
8 Gombrich E.H. � e Use of Images: Studies in the Social Function of Art and Visual 

Communication. Phaidon Press, 1999. Р. 162–183.
9 Багдасарян В.Э. Жестикуляция в истории мировой культуры // Гуманитар-

ный сервис. Кн. 1. История повседневности. М., 2003.
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Страна Политическое событие Символы

Италия Установление фашистского 
режима

Фасции — топор и прутья

Киргизия «Тюльпановая революция» 
2005 г.

Тюльпаны

Китай Маоистская культурная ре-
волюция

Красный цвет. Гимнастерки

Куба Кубинская революция 1959 г. М — 26–7 (код «Движения 
26 июля»). Борода. Военный берет

Латинская 
Америка

Боливарианская революция Широкополые шляпы-боливары

Мексика Мексиканская революция Красная звезда на черном полотни-
ще. Красные шейные платки

Нидерланды Нидерландская революция Пепельно-серая одежда нищен-
ствующих монахов.
Гезский пфенниг с изображением 
двух протянутых рук с сумой

Португалия Революция 1974 г. Гвоздики

Россия Революции 1905 г. и 1917 г. Красный цвет. Красные банты.
Красная пятиконечная звезда.
Обращение «товарищ»

Сербия Революция 2000 г., свержение 
режима С. Милошевича

Сжатый кулак.
Бульдозер

Таиланд Государственный переворот 
2006 г.

Желтый цвет.
Желтые повязки

Украина «Оранжевая революция» 
2004 г.

Оранжевый цвет. Слово «Майдан». 
Надпись «Так!»

Франция Великая французская рево-
люция

Фригийский колпак. Брюки санкю-
лотов. Деревянные башмаки сабо 
(«смерть Бурбонам»). Якобинская 
куртка карманьола.Трехцветный 
красно-бело-синий бант.
Девиз «Свобода! Равенство! Брат-
ство!»

Чехия Гуситские восстания Чаша

Чехослова-
кия

«Бархатная революция» 
1989 г.

Ключи (ими звенели студенты на 
демонстрациях) 

Продолжение таблицы 6.1
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Никонианская иконопись обличалась Аввакумом как прель-
щение миром плотским против царства духовного16. Таким же 
образом порицалась античная премудрость: «Виждь, гордоусец 
и алманашник, твой Платон и Пифагор: тако их же, яко свиней, 
вши съели, и память их с шумом погибе, гордости их и уподо-
бления ради к Богу»17. Согласно Аввакуму, и Платон, и Пифагор, 
и Аристотель, и Диоген, и Гиппократ — все за свои мудроствова-
ния угодили в ад, что ожидает и их последователей18.

Лжетроица — змий, зверь и лжепророк — истолковывалась 
как триумвират, соответственно, дьявола, Антихриста («царя 
лукавого») и патриарха (или папы). Затруднение вызвал вопрос 
о персонифицированном воплощении Антихриста. Иногда в ста-
рообрядческой среде под таковым подразумевался Никон19. Но 
большинство сошлось на мысли, что Никон лишь предтеча Ан-
тихриста («хобот Антихриста»20), соответствующий третьей ипо-
стаси в лице лжепророка.

Апокалиптические ожидания оказались не напрасны. Нака-
нуне 1699 г. из-за границы после трехлетнего отсутствия явил-
ся Петр I. Брадобритие, проклятое в очередной раз незадолго до 
того патриархом Адрианом и грозившее отлучением от Церкви, 
пропаганда курения табака («безовского зелья»), выдача паспор-
тов («антихристовой печати»), пародия церковной обрядовости 
(«всешутейший, всепьянейший собор»), изменение календаря, 
системы летоисчисления и т. п. лишь укрепляли народ в уверен-
ности об антихристовой сущности нового властного фигуранта.

Ассоциации с антихристовой печатью вызвали рекрутские 
знаки. В письме к Якову Долгорукому от 1712 г. Петр I изобразил 
крестообразный знак, который надлежало накалывать солдатам 
на левой руке и натирать порохом.

В понимании беспоповцев с приходом Антихриста тради-
ционные институты и обрядовые нормы оказались лишенными 
сакральности и благодати, поскольку на каждый их атрибут воз-
ложена «печать дьявола». Православному человеку в апокалип-

16 Аввакум. Из книги бесед / Пустозерская проза. М., 1989. С. 102, 105–106. 
17 Пустозерская проза. М., 1989. С. 105. 
18 Там же.
19 Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 

1876. Т. 1. С. 343, 444, 449; Т. 2. С. 98, 100.
20 Там же. Т. 6. С. 284.
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тические времена надлежит действовать нетрадиционно. Ради-
кализм беспоповцев простирался от практики самосожжений до 
пути «святотатственной святости», т. е. борьбы с грехом посред-
ством греха.

Выстраивание старообрядцами альтернативной религиозно-
политической семиосферы было не напрасно. Реальный шанс 
прихода их к власти имел место в 1682 г. События, получившие 
впоследствии известность как «хованщина», имели многие черты, 
сближающие их со сценариями «оранжевых революций». Апо-
геем столкновения двух семиосфер явился религиозный диспут 
сторон в Грановитой палате. Старообрядцы требовали проведе-
ния его перед народом на Красной площади, что при сочувствии 
толпы давало возможность использования дискуссии в качестве 
управляемого катализатора захвата власти. Вероломный арест 
и казни лидеров старообрядческой оппозиции во главе с Ники-
той Пустосвятом сорвали реализуемый уже было сценарий осу-
ществления властной трансформации. Но само существование 
старообрядческой альтернативной семиосферы, как потенци-
альной среды формирования политической оппозиции в России, 
этим не закончилось.

Генетическую связь с ним имело русское революционное под-
полье. Старообрядцы составляли харизматическое ядро в воин-
стве Разина, Булавина, Пугачева. К ним, как к революционной 
силе, апеллировали лидеры российской оппозиции, начиная от 
Герцена и заканчивая Лениным.

А.И. Герцен намеревался создать в Лондоне старообрядче-
ский церковный центр и возвести собор, роль старосты в ко-
тором отводил себе. Он вынашивал замысел связать старооб-
рядчество с революционным движением интеллигенции, что 
пытался практически осуществить, установив связи с некрасов-
скими общинами. Для революционной агитации старообрядцев 
А.И. Герцен, Н.П. Огарев и В.Н. Кельсиев учредили издававшийся 
в Лондоне журнал «Общее вече». Вождь польской эмиграции кн. 
А. Чарторыйский вербовал диверсионные отряды из казаков-
старообрядцев, с помощью которых предполагал поднять вос-
стание в казацких регионах России21.

21 Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духовное движение ΧΥΙΙ века. 
М., 1995. С. 17–18.
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Принадлежность к старообрядческой культуре художника 
В.И. Сурикова нашла отражение в инфернализации император-
ской власти («Утро стрелецкой казни»), в апелляции к старой мо-
сковской Руси и антиподам «антихристова трона» Романовых из 
раскольничьей среды — противостоятелям никонианству XVII в. 
(«Боярыня Морозова»), а также стрельцам, казакам. Через рели-
гиозный фактор объяснение получает трансформация искусства 
от салонного «академизма», злоупотреблявшего сюжетами языче-
ской мифологии, к реализму, пытавшемуся постичь основы народ-
ной ментальности, питаемые традицией старой веры. Становится 
понятным, почему миллионер-старообрядец П.М. Третьяков суб-
сидировал работы В.И. Сурикова и других передвижников.

«Святая Русь», к которой апеллировали старообрядцы, по-
гибла, утратив цельность бытия. Государство — «царство Кеса-
ря» — стало выступать антитезой народа. Государственная прав-
да («закон») и народная правда («справедливость») оказались 
противоположными понятиями. Произошел раскол не только 
Русской церкви, но и единой до того русской семиосферы.

Космополитическая культурная ориентация правящей элиты 
вступила в противоречие с национальной традицией народной 
культуры. Правящая элита симпатизировала западным учениям, 
народная Русь тайно или явно рассредоточивалась по раскольни-
чьим общинам. «Русский порядок» — государство и официаль-
ная Церковь — содержали некоторые внешние аспекты бытия 
«Святой Руси», составившие консервативную традицию импе-
раторской России. «Русский бунт», утратив форму, сохранил от-
дельные внутренние стороны жизни «Святой Руси» и прежде 
всего — претензию на справедливость, создав преемственность 
революционной России.

Подпольная политическая семиосфера в Российской 
империи: альтернатива «красной революции»

Генезис наиболее известных символов «подполья» связан с меж-
ду народным революционным движением. Копировались европей-
ские атрибуты революционности. Семиотически проигрывалась 
французская история. Для самой революционной Франции такую 







222

деятеля кадетского движения В.А. Оболенского, впечатление, 
что Россия управляется, в лучшем случае, сумасшедшим, а в худ-
шем — предателем, имело всеобщее распространение27.

В оппозиционной печати была предпринята массированная 
кампания высмеивания Николая II. Через развенчание его образа 
реализовывалась задача десакрализации самодержавия, лишения 
его легитимных оснований в массовом восприятии. Была созда-
на серия фельетонов, в которых высмеивался жестокий и глупый 
монарх — царь Горох, царь Берендей, Ксеркс, Мидас, царь Додон. 
То, что подразумевался действующий российский самодержец, 
было достаточно очевидно. Широко обыгрывалась тема нанесе-
ния, тогда еще цесаревичу, Николаю Александровичу сабельного 
удара во время его визита в Японию. Характерный гротеск со-
стоял в изображении маленького курносого мальчика с шишкой 
на лбу. Далее сам образ шишки — «еловая шишка» — устойчиво 
ассоциировался с Николаем II. Одна из карикатур, опубликован-
ная в журнале «Маски», имела название «Нечто фантастическое, 
или черная сотня, провожающая еловую шишку, которая садится 
на корабль для плавания по морю внутренних волнений…».

Многочисленным анекдотам «про Вовочку» предшествова-
ли такие же анекдоты «про Коленьку» (или мальчика Колю Р.)28. 
А между тем, присягали на верность именно императору, чья 
делигитимизация в народном сознании означала подрыв самой 
идеи государственного служения.

Не этот ли прием использует в 2000-х гг. «оранжевая оппо-
зиция»? Избрана олицетворяющая власть фигура, через карика-
туризацию которой реализуется задача лишения легитимности 
самого государства. В этом смысле акцентированные нападки на 
персону — это не просто вопрос о свободе слова. Налицо кон-
кретный политико-технологический проект.

Вряд ли сами собой появились примеры дезавуирования обра-
за самодержца в песенно-поэтическом фольклоре подпольной се-
миосферы (табл. 6.2). Царь предстает в них как деспот, обскурант, 

27 Булдаков В.П. Красная смута. М., 1997. С. 51.
28 Березовая Л.Г. Сатирическая галерея Первой русской революции // Рево-

люция 1905–1907 годов: взгляд через столетие. М., 2005. С. 126–139; Боцянов-
ский В., Голлербах Э. Русская сатира первой 1905–1906 гг. революции. Л., 1925.
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палач, пьяница29. Физическому уничтожению монархии предше-
ствовало, таким образом, ее семиотическое уничтожение.

Доставалось не только царю. Велась персональная проработка 
наиболее заметных представителей официальной политической 
элиты. В массовом восприятии складывалось устойчивое впечат-
ление, что у трона сосредоточились исключительно «держимор-
ды», бездари, посредственности, казнокрады, лжецы, люди с ум-
ственными и психическими отклонениями. Это были не реальные 
персоны власти, а именно символы режима (табл. 6.3) 30.

Одной из главных особенностей отрицаемой подпольем офи-
циальной системы считался военный иерархизм. Отсюда, с одной 
стороны, принципиальное неприятие чинов, с другой — враж-
дебное отношение к символике мундира. Неслучайно сразу после 
Февральской революции началась ожесточенная дискуссия вокруг 
погон, интерпретируемых как символ офицерской власти. После 
соответствующего демарша Балтийского флота в апреле 1917 г. по-
гоны и другие знаки отличия в ВМФ были отменены. Понятие «зо-
лотопогонник» еще долго использовалось как ярлык монархизма.

Особая мобилизационная роль по отношению к лицам, объ-
единенным подпольной семиосферой, отводилась революцион-
ной песне. Контент-анализ песенных текстов эпохи революции 
позволяет четко зафиксировать обе указанные выше функцио-
нальные задачи альтернативной семиотики — идентифицировать 
соратников и изобличить существующий режим. Третий компо-
нент, вытекающий из проведенной идентификации, это призыв 
к борьбе с господствующей системой (табл. 6.4).

29 Поэзия в большевистских изданиях 1901–1917 / Вступ. статья, сост., подг. 
текса и примеч. И.С. Эвентова. Л., 1967; Вольная русская поэзия XVIII–XIX ве-
ков. Вступит. статья, сост., вступ. заметки, подг. текста и примеч. С. А. Рейсера. 
Л., 1988; Акимова Т. М., Архангельская В. К. Революционная песня в Саратов-
ском Поволжье: Очерки исторического развития. Саратов, 1967. С. 117; Поли-
тические эпиграммы. Составитель, автор предисловия и примечаний С. Белов. 
М., 2001. С. 30, 118.

30 Березовая Л.Г. Сатирическая галерея Первой русской революции // Револю-
ция 1905–1907 годов: взгляд через столетие. М., 2005. С. 126–139; Политиче-
ские эпиграммы. Составитель, автор предисловия и примечаний С. Белов. М., 
2001. С. 31–38.
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Дезавуирование образа царя в текстах подпольной семиосферы

Название литературного 
памятника

Текст

«Эпитафия Александру III».
Анонимный автор.
1894 г. или 1895 г.

«Десять лет он Русью правил / Без законов и без правил, / Точно Грозный или Павел; / 
Миллиард долгов прибавил, / В Петербурге «Крест» поставил, / Трепетать всю Русь за-
ставил, / Руси «Нещечко» оставил. / И себя лишь тем прославил, / Что Европу обессла-
вил, / А Россию обезглавил, / Бывши их главой»

«Боже, царя храни! Деспо-
ту долгие дни!».
(Неизвестный автор)
<24 октября 1891>
На мотив «Боже, царя хра-
ни!»

Боже, царя храни! / Деспоту долгие дни / Ты ниспошли. / Сильный жандармами, 
Гордый казармами, / Царствуй на страх сынам / Руси бесправной, / Царь православный, 
/ Царствуй на страх глупцам! / Враг просвещения, / В царстве хищения /
Мирно живи! / Всех, кто свободу / Ищет народу, / Бей и дави! / Твой голодающий, /
Вечно страдающий / Бедный народ / Жалких рабов!»

«Ах ты, сукин сын, Рома-
нов Николай».
На мотив «Камаринской»

«Ах ты сукин сын, Романов Николай, / Что хорошего ты сделал, отвечай. / 
«Я открыл свои в России кабаки, / Чтобы пили монопольку мужики, /
Чтоб несли в казну последние гроши, / А оставили себе одни шиши

«Всероссийский алкого-
лик…». Август 1908.
На мотив «Было дело 
под Полтавой»

«Всероссийский алкоголик, / Царь жандармов и штыков, / Царь-убийца, провокатор /
И создатель кандалов. / Побежденный на Востоке, / Победитель на Руси, /Будь ты про-
клят, царь жестокий, / Царь, запятнанный в крови! 

«Памятник Александру III 
в Санкт-Петербурге».
Автор — А.С. Рославлев.
Предположительно 1909 г.

«Третья дикая игрушка / Для российского холопа. / Был царь-колокол, царь-пушка, /
А теперь еще царь-жопа»
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Таблица 6.3
Дезавуирование образа властной элиты в текстах подпольной семиосферы

Название литературного 
памятника

Текст

«Господи помилуй…»
Неизвестный автор.
Начало 1900-х гг.

«Господи помилуй / Царя Николашу / Жену его Сашу, / Мать его — Машу, / Трепова 
генерала, / Макарова адмирала …/ И других сволочей, / Воздай им, господи, / И бедную 
Россию не покинь. / Аминь»

Народная частушка «На Распутине рубашка, / Вышивала ее Сашка. / На Распутине порточки, / Вышивали 
царски дочки»

Продолжение таблицы 6.2

Представители 
властной элиты

Должность Текст эпиграммы

Витте С.Ю. Министр финансов России (1892–1903), председатель 
комитета министров, председатель Совета министров 
Российской империи (1905–1906) 

«На Витте надейся, но погрома жди!».
«Витте послушай, но врать не мешай!»

Горемыкин И.Л. Председатель Совета министров (1906, 1914–1916), ми-
нистр внутренних дел (1895–1899) 

«Друг, обманчивой надежде
Понапрасну ты не верь:
Горе мыкали мы прежде;
Горе мыкаем теперь»
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Представители 
властной элиты

Должность Текст эпиграммы

Дубасов Ф.В. Генерал-губернатор Москвы (1905–1906) «Придя к Дубасову, копеечная Свечка
С ним о заслугах стала толковать
И утверждать;
Что он пред ней смиренная овечка.
«Превосходительный, судите сами вы, —
Так свечка говорила, —
Сожгли вы только треть Москвы;
А я так всю Москву спалила»

Дурново П.Н. Министр внутренних дел (1905–1906) «Я Плеве ученик достойный…
Я тюрьмы новые построил».
«Что осталось после Витте и Дурново? — 
Дурновитты»

Плеве В.К. Министр внутренних дел (1902–1904) «Знать, в господнем гневе
Суждено быть тако:
В Петербурге — Плеве;
А в Москве — Плевако!»

По б едоно сцев 
К.П.

Обер-прокурор Святейшего Синода (1880–1905) «Черствый, как сухарь,, старый обер-
пономарь…».
«Победоносцев он — в Синоде
Обедоносцев — при дворе;
Бедоносцев он — в народе
И Доносцев он — везде»
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Продолжение таблицы 6.3

Представители 
властной элиты

Должность Текст эпиграммы

Толстой Д.А. Министр внутренних дел (1882–1889), обер-прокурор 
Святейшего Синода (1865— 1880), министр народного 
просвещения (1866–1880) 

«Большой сумбур российских дел
Толстой исправить захотел.
В помощники правленья своего
Он взял Заику, Плеве, Дурново.
Что ж? И при нем Россия не толстеет;
А заикается, плюется и дурнеет»

Трепов Д.Ф. Товарищ министра внутренних дел, генерал-губернатор 
Петербурга (1905–1906) 

«В смуте этих темных дней
Много есть нелепого;
Но не знаю я глупей Назначенья Трепова»

Штюрмер Б.В. Председатель совета министров, министр иностран-
ных дел, министр внутренних дел (1916) 

«Не обижайся, мир сановный;
Что ключ алмазный на холопе!
Нельзя ж особе, столь чиновной;
Другим предметом дать по жопе»

Элита в целом «В России две напасти:
Внизу — власть тьмы;
А наверху — тьма власти»
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Тексты революционных песен как инструмент подпольной семиосферы

Название песни Идентификация «своих» Осуждение режима Призыв к борьбе

Интернационал «Проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов».
«Работники всемирной
Великой армии труда»

«Весь мир насилья».
«Паразиты».
«Свора псов и палачей».
«Свергнуть гнет»

«Это есть наш последний
И решительный бой,
С интернационалом
Воспрянет род людской!»

Песня Единого 
фронта

«Встань в ряды, товарищ, к нам!
Ты войдешь в наш единый рабочий 
фронт,
Потому что рабочий ты сам!»

«Не дадим бить нас в лицо 
сапогом.
Никто на других не под-
нимет плеть
И сам не будет рабом!» 

«Под барабанный раскат.
Марш левой! Два! Три!
Марш левой! Два! Три»

Беснуйтесь, тираны! «Но рабство и муки не сломят тита-
на!».
«В рудниках под землей, за станком 
и на поле.
Везде раздаются уж песни о воле»

«Беснуйтесь, тираны, глу-
митесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, 
кандалами!»

«От пролитой крови заря 
заалела,
Могучая всюду борьба за-
кипела,
Пожаром восстанья объяты 
все страны.
И смерть, и смерть, и смерть 
вам, тираны!»

Дубинушка «Но ведь время придет, и проснется 
народ,
Разогнет он избитую спину
И в родимых лесах на врагов подберет
Здоровее и крепче дубину»

«Пускай мучат и бьют, пу-
скай в цепи куют,
Пусть терзают избитую 
спину»

«И лишь только как станет 
работать невмочь,
Мы — к дубине, как к вер-
ному средству»
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Слова, характеризующие 
революционную семиосферу

Слова, характеризующие властный 
режим

Фронт Эшафот

Эксы Ярмо

Как известно, «Сначала было слово…». Слово, как и символ, 
очень многое значит в консолидации оппозиции.

Подпольная политическая семиосфера в СССР: 
альтернатива в виде вестернизации

По общему признанию историков, формирование советского 
андеграунда началось с движения стиляг. Протест против систе-
мы первоначально выражался именно на уровне символов. Толь-
ко затем, уже на основе сформировавшейся семиотической ма-
трицы, формируется соответствующая идеология. Не идеология 
привела в данном случае к выдвижению задачи ее символическо-
го отображения, а наоборот. Сами символы программировали 
определенную траекторию идеологической эволюции. Управ-
ляемость этого процесса не вызывает, спустя время, сомнений. 
Развитие психологии коллективного бессознательного привело 
к разработке технологий оказания манипуляционного воздей-
ствия на группы населения посредством символов.

Направление стиляжничества складывалось первоначально 
в среде «золотой» советской молодежи, преимущественно детей 
элиты. Для многих это был способ декларации своей особости, 
принадлежности к «избранным». Официальная советская семи-
осфера принципиально отвергала саму идею социального из-
бранничества. В реальности же формируется «номенклатурный 
класс», статусное и материальное положение которого станови-
лось все более особым. Стиляжничество в этом смысле являлось 
отрицанием с позиций социальной привилегированности совет-
ского уравнительства. Симптоматично, что на деревню стиляж-
ничество не распространилось. Более того, ассоциирующиеся 
с деревней русские национальные традиции относились в новой 

Продолжение таблицы 6.5
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Стиляжничество не было изжито в советском обществе после 
проведения соответствующих организационно-идеологических 
кампаний. С одной стороны, оно ушло вглубь «подполья», ста-
ло менее демонстративным. Это был обычный маскировочный 
(выражаясь языком революционной эпохи — конспиративный) 
эффект. Точно так же отказ скинхедов от некоторых атрибутов 
визуального облика привел правоохранительные органы к «по-
тере следа».

Другая сторона состояла в тривиальном изменении стилей. 
Изменяются доминирующие направления музыки, кино, танцев. 
Соответственно, все это было транслировано в семиосферу со-
ветского андеграунда. Постепенно уходит джаз, но приходит рок-
музыка. Новым символом несоветскости в одежде становятся 
джинсы. Изменения в символике были восприняты ответствен-
ными идеологическими работниками как искоренение самого яв-
ления молодежной альтернативы. Но символ есть способ выра-
жения неких смыслов. Эти способы могут варьировать в рамках 
одной смысловой парадигмы. В данном случае смысл в виде от-
рицания официальной советской семиосферы остался прежним.

Между тем, «магнитофонная революция» существенно рас-
ширила границы подпольной семиосферы. Включенность в «под-
полье» уже не является исключительно прерогативой «золотой 
молодежи». В нем оказываются теперь представители разных со-
циальных страт и возрастных генераций. Несколько размывается 
жесткая семиотическая привязка андеграунда к образу США.

Одним из механизмов разбалансировки традиционных цен-
ностных ориентиров советского общества в эпоху позднего со-
циализма явилась молодежная музыка. «Русский рок» стал сво-
еобразным символом разогреваемых протестных настроений 
молодежи. Имеются все основания обнаруживать в нем нали-
чие проектной составляющей. В начале 1980-х гг. рок неожидан-
но оказался под идеологическим запретом. Но запретный плод, 
как известно, сладок. Число адептов рок-музыки в СССР резко 
возрастает. Для молодежной семиосферы она обретает значение 
культа. Далее, в самом преддверии перестройки, запрет был снят 
столь же неожиданно, как ранее установлен. Шлюзы оказались 
открыты, и несомая энергией молодежного движения волна про-
тестаций против «системы» обрушивается на советский строй. 



238

Проведенный контент-анализ текстов песен «русского рока» по-
зволяет констатировать его заметную роль в разрушении цен-
ностных оснований существования СССР (табл. 6.6).

Таблица 6.6
Контент-анализ ценностного содержания текстов советской 

рок-музыки 1980-х гг.

Группа Год Название Текст

Аквари-
ум

1990 Корабль 
уродов

Корабль уродов, что ты готовишь мне?
Гибель в морской волне или свободу?

Аквари-
ум

1989 Поезд 
в огне

Мы ведем войну уже семьдесят лет.
Мы считали, что жизнь это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой

Алиса 1989 Время 
менять 
имена

В городе старый порядок! Осень!
Лица слуг сальны!
Лица слуг сальны! Жир сердец!

Алиса 1988 Хозяин Здесь привели в движенье очень сложный 
механизм,
Здесь каждый слышит звон, но не знает, где он

Машина 
времени

1976 Кто 
виноват

Кто виноват, что ты устал,
Что не нашел, чего так ждал,
Все потерял, что так искал,
Поднялся в небо и упал

Граж-
данская 
оборона

1987 Афган-
ский 

синдром

Что значит проиграть в войну
Это значит стыдиться наград
Это значит вернуться в родную страну
Где тебя сторонятся точно ты конокрад

Граж-
данская 
оборона

1985–
1990

Бред Коммунистический бред
Зловещий всевидящий глаз
Кошмар стал длиннее на день
А день стал короче на нас

Машина 
времени

1978 Марио-
нетки

Лица стерты краски тусклы
То ли люди, то ли куклы
Взгляд похож на взгляд
А тень на тень

ДДТ 1992 Родина Черные фары у соседних ворот,
Лютики, наручники, порванный рот.
Родина.
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Задача сбора всех недовольных советским режимом привела 
к включенности в сферу подполья ряда мировоззренческих на-
правлений. В политике они были представлены рядом течений:

1) новое либеральное западничество;
2) недеформированный социализм;
3) русский национальный неоконсерватизм;
4) сепаратизм нацменьшинств;
5) религиозное диссидентство.
К концу 1960-х гг. все они уже сложились не только в идейно 

концептуальном, но и в организационном отношении32. Совет-
ский государственный строй атаковывался, таким образом, с раз-
личных идеологических позиций. Либерал А.Д. Сахаров в деле 
борьбы с режимом оказался парадоксальным образом вместе 
с неославянофилом А.И. Солженицыным. Такие же парадоксы 
обнаруживаются и в современности. Чего хотя бы стоят марши 
«несогласных», объединяющих под общей вывеской неприятия 
«путинского режима» Г. Каспарова и Э. Лимонова.

Конечно, диссиденты объективно не могли организовать ре-
волюцию. Их функция состояла в расшатывании системы. Подта-
чивались идейно-духовные основания советской государствен-
ности. В конечном итоге, когда был запущен горбачевский проект 
«революции сверху», ослабленная на уровне мировоззренческого 
фундамента система рухнула.

Удары со стороны подпольной семиосферы умело направля-
лись фактически по всем болевым точкам советского режима. 
Как семиотические признаки официальной системы преподно-
сились пустые прилавки магазинов, идеологическая схоластика 
ленинизма, абсурдизация культа В.И. Ленина и череды генераль-
ных секретарей, тотальность несвободы, физическая и моральная 

32 Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Вильнюс. 
М., 1992; Безбородов А.Б., Мейер М.М., Пивовар Е.И. Материалы по истории дис-
сидентского и правозащитного движения в СССР 50-х — 80-х годов. М., 1994; 
Поликовская Л.В. Мы предчувствие… предтеча: Площадь Маяковского, 1958–
1965. М., 1997; Самиздат века. Минск; М., 1997; Королева Л.А. Исторический 
опыт советского диссидентства и современность. М., 2001; Кожевников А.Ю. 
Национально-патриотические течения в русской интеллигенции 1950-х — пер-
вой половины 80-х гг.: Автореф. дис. канд. ист. н. М., 2004; Антология Самизда-
та: Неподцензурная литература в СССР. 1950–1980-е: В 3 т. М., 2005; Крамола: 
Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. М., 2005.
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Объект дезавуирования Текст

Дефицит, тяжелое матери-
альное положение народа

«В Воронеж как-то Бог послал кусочек сыра».

«Талоны на горькую, курево, сладкое;
Что же ты наделала, голова с заплаткою»

Советские номенклатур-
ные привилегии

«А за городом заборы;
За заборами вожди!
Там — трава несмятая;
Дышится легко!
Там — конфеты мятные
Птичье молоко»
А. Галич

Советский антисемитизм «Чтоб не прослыть антисемитом;
Зови жида космополитом».
«От Москвы до самых до окраин;
С южных гор до северных морей.
Человек проходит как хозяин;
Если он, конечно, не еврей»

Доносительство «Насекомое вставало
Каждый день не с той ноги.
И писать не уставало;
Что кругом одни враги»

Советская внешняя поли-
тика и ее пропаганда

«Мы добры, щедры, как нищий;
Всем карман свой подставляем:
От Бабрак добра не ищут.
Нам Бабрак не по Кармалю»
И. Бродский

Подавление интеллиген-
ции, запрет на инакомыс-
лие

«Идут года;
Сменяются генсеки…-
Сказал интеллигент на лесосеке»
«Не мути в колодце воду
И не ерепенься зря:
Есть дубинки на свободу
И на смелость — лагеря».
«Выйдешь, крикнешь: «Хрен вам в глаз!»
Помолчишь и снова —
Хорошо в стране у нас
Со свободой слова!»

Продолжение таблицы 6.7
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в политической семиотике стал символ медведя, используемого 
в качестве эмблемы правящей партии.

Восприятие символа медведя семантически неоднозначно. 
Это амбивалентный знак. К тому же в самой эмблеме «Единой 
России» он предстает отнюдь не добродушным медвежонком, 
как логотип олимпийского Мишки, а свирепым зверем. Пригну-
тая голова, раскрытая пасть — зверь готовится к нападению. Над 
медведем помещено изображение географического контура Рос-
сии. Выстраивается ассоциация «медвежьих» контуров россий-
ского геополитического пространства.

Откуда взялся этот образ? Его западное происхождение оче-
видно. Существует длительная традиция в политической кари-
катуре Запада изображать Россию в облике медведя — глупого, 
злого и агрессивного, неуклюжего зверя. Для сравнения, с Вели-
кобританией ассоциирован образ льва.

Знали ли об этих карикатурных особенностях представители 
российской властной элиты? Очевидно, знали. На уровне Думы 
выдвигалось предложение принять образ медведя в качестве го-
сударственного герба РФ. Основной довод состоял в том, что мед-
вежий образ России именно на Западе давно утвердился и вряд 
ли будет изменен.

Не удалось новой властной элите создать и положительной га-
лереи исторических образов эпохи. С каким визуальным рядом 
сегодня ассоциируются 2000-е гг.? «Клип» десятилетия представ-
лен следующими «картинками»: авария на подлодке «Курск», по-
жар на Останкинской телебашне, затопленная космическая стан-
ция «Мир», посаженный на нары М. Ходорковский, монетизация 
льгот, «оранжевые революции» на постсоветском пространстве, 
теракты на Дубровке и в московском метро, операция «преем-
ник», война в Южной Осетии, финансовый кризис — обвал цен 
на нефть, олимпийское фиаско в Ванкувере, марши несогласных, 
дымовая завеса над Москвой от лесных пожаров.

В то время, как российская власть обнаруживает свою пассив-
ность в формировании государственного семиотического про-
странства, вновь создается подпольная политическая семиосфера 
России. Начальная стадия ее генезиса уже пройдена. Находящая-
ся в эйфории избирательных побед власть не смогла вовремя рас-
познать возникшие для себя угрозы. Сфера андеграунда вообще 
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оказалась вне поля ее внимания. Все, что происходило на уровне 
маргинальной среды, воспринималось властными структурами 
как нечто несерьезное.

С другой стороны, на начальном этапе сама власть в различ-
ных целях использовала жупел маргинального экстремизма. Так 
в свое время заигралось Охранное отделение Департамента по-
лиции Российской империи. Принятая им на вооружение такти-
ка внедрения провокаторов в революционно-террористические 
организации привела в итоге к широкому продуцированию рево-
люционных инфраструктур. Целый ряд представителей высшей 
политической элиты оказался в числе жертв терактов, организо-
ванных агентами охранки. Сходные последствия имела аналогич-
ная деятельность КГБ по созданию «подконтрольных» диссидент-
ских организаций и движений. В час «Ч» многие нити контроля 
оказались оборваны. Вышедшее на улицы «советское подполье» 
сыграло свою роль в дестабилизации политической ситуации 
в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг.

Однако уроки истории современной российской властью ока-
зались не усвоены. Проигнорированным оказался опыт всех исто-
рически свершенных революций, демонстрировавших, что вовсе 
не только официальная оппозиция, но и «подполье» — контрэли-
та и маргиналы — представляют собой подлинную опасность для 
любого режима.

Между тем, в современной России фактически уже созданы 
два концентрических круга подпольной семиосферы — «оран-
жевый» и «коричневый». Для обоих характерен свой набор по-
литических образов, стандартов и ритуалов. Объединяет их 
неприятие существующего «путинского режима». О функцио-
нальном совпадении задач оранжевого и коричневого подпо-
лья свидетельствует, в частности, деятельность лимоновской 
Национал-большевистской партии. Казалось бы, нет ничего хуже 
для национал-большевика, чем либерал. Однако лимоновцы на-
ходят возможным блокироваться с «оранжистами» в выступле-
ниях против «путинской системы». И «оранжевые, и «коричне-
вые» финансово поддерживаются из-за рубежа. Понятно, что из 
этой подпольной среды не может быть кооптирована элита для 
нового национального государственного созидания. Из агентов 
внешнего управления она не формируется.
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«Оранжевые» и «коричневые» бьют с разных флангов, но 
в обоих случаях мишень для ударов одна — цивилизационно 
идентичная Россия. Оранжевые отрицают ее во имя мифологизи-
рованного либерального Запада, «коричневые» — во имя мифоло-
гизированной языческой Руси. Итог один: все тысячелетние циви-
лизационные российские исторические накопления отрицаются.

Парадокс генезиса «оранжевого» направления в России за-
ключается в том, что созданная к 2011 г. в РФ модель экономи-
ки и социальных отношений в точности соответствует канонам 
либерально-монетаристской рецептуры. Неясным оказывается 
в таком случае сам предмет ведомой «оранжистами» борьбы. 
А в том-то и дело, что задача изменения сложившейся в 1990–
2000-е гг. псевдомодели страны в действительности ими не ста-
вится. Иначе не было бы поддержки с Запада.

Цель другая — создать политический хаос, что в свое время 
было осуществлено при реализации проекта горбачевской «пе-
рестройки № 1». Уже просматриваются контуры проекта «пере-
стройка № 2»; правда, на этот раз она именуется «модернизацией». 
В современной ситуации основным объектом нападок «оранже-
вых» становится персона В.В. Путина. И причина не в том, что 
он не либерал — страна не уменьшила степени своей либераль-
ности по сравнению с девяностыми годами. Причина в элементах 
патриотизма. Даже отдельные фрагменты одного лишь проявле-
ния патриотизма в России как зерна, которые могут прорасти, не 
устраивают оранжевых кукловодов.

Пафос протеста альтернативщиков переведен всецело на 
язык «войны символов». Принципиально нового ничего в этой 
тактике нет. Именно так, через дезавуирование фигуры высшего 
властного суверена осуществлялся подрыв представлений о ле-
гитимности существующей власти во всех революциях. Проду-
цируется поток новой политической сатиры, карикатур, слухов, 
целенаправленно дискредитирующих личные качества премьер-
министра. Реконструируются следующие основные направления: 
типы карикатурной дискредитации образа премьер-министра 
и его политики: высмеивание фамилии; высмеивание имени; 
внешний вид, выражение лица; рост; намеки на коррупцион-
ность; авторитаризм; антинародный характер политики; стеб 
в отношении раскручиваемых официальной пропагандой поло-
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В этом легко убедиться по распространяемым новым семио-
тическим маркерам: «Газпромия», «Габон (Гебон)», «Гондурашка», 
«Государьство», «Гэбения», «Империократия», «Империя Пути-
на», «Компрадория», «Медвежье царство», «Медвепуты», «Много-
националия», «Наша раша», «Нашизм», «Путинизм», «Путинская 
империя», «Путиноиды», «Путинярня», «Рашка», «Рашисты», 
«Россияния», «Росфед», «Эрефия».

Посредством закрепления на уровне семиосферы соответ-
ствующих терминов зомбируется сознание включенных в нее 
неофитов. При следующем шаге на подготовленную матрицу 
дозированно подается определенный набор политических идей. 
Конечная цель при этом — внедрение идеи о целесообразности 
уничтожения России.

Весь сценарий «оранжевой революции» в России детально 
описан. На первом этапе посредством волны мелких протестных 
акций достигается дестабилизация политической ситуации. Под-
нимается знамя «множества сепаратизмов». Далее следует прог-
нозируемое применение властями силы. Ответным шагом оппо-
зиция обращается за помощью к Западу, который вводит свои 
войска для предотвращения гуманитарной катастрофы. Куда уж 
более конкретно! Однако для властей подпольной семиосферы 
как сферы внимания и приложения усилий по-прежнему не су-
ществует. И это ошибка.
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страну к серьезному кризису. В итоге эта группировка неизбежно 
лишится своего властного положения. Кризис показал, что это 
может произойти не в столь уж отдаленной перспективе.

2. Но наступление кризиса государства можно и катализиро-
вать. Задача такой катализации может ставиться извне в целях 
предотвращения самой возможности возрождения России. Дан-
ному проекту соответствует иной тип окормляемой Западом ли-
беральной «оранжевой» элиты. В значительной степени она уже 
инкорпорирована во власть. Через такие структуры, как ИНСОР 
публично манифестируется ее идеология. По всем признакам дан 
ход политико-технологическому проекту «перестройка–2» (или 
«модернизация»). Едва ли не единственным серьезным препят-
ствием на пути реализации этого сценария является неформат-
ная для либеральной традиции фигура В.В. Путина. Поэтому ан-
типутинский оранжевый вариант государственного переворота 
(вполне могущий быть и мягким) по этой логике напрашивается 
сам собой.

3. Наконец, третий сценарий — восстановление жизнеспособ-
ности страны — также предполагает элитную ротацию. Для вос-
ходящей траектории развития России нужна новая элита — про-
фессиональная и патриотичная, которая в результате прошедшего 
двадцатилетия во властных структурах представлена совершенно 
фрагментарно. Эта модель, как и в «оранжевом» сценарии, теоре-
тически тоже может быть реализована в виде государственного 
переворота. Но существует и другой вариант — союза персона-
лии высшей власти, представленной прежде всего национальным 
лидером, с патриотически ориентированными силами контрэли-
ты, вариант цезарианской инверсии, рассмотренной выше и ко-
торая еще будет рассматриваться ниже.

Генезис «оранжевых революций»

Говоря об угрозе «оранжевой революции» целесообразно 
прежде всего определить ее место в общей типологии револю-
ционных трансформаций. В политико-технологическом смысле 
основанием этой типологизации является вопрос об управлении 
революционным процессом. «Оранжевые революции» основы-
ваются методологически на новых несиловых управленческих 
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(манифестирующая казнь монарха). Вслед за демонтажем церкви 
запускался демонтаж народа. Внутренние исторически сформи-
рованные структурные связи его самоорганизации оказывались 
подорваны. Народ, как историко-культурная, цивилизационно-
идентичная общность, подменялся социумом, представлявшим 
собой механическую совокупность индивидуумов. Гражданская 
общность и народ — феномены нетождественные.

Оставалась одна, последняя скрепа, доставшаяся от тради-
ционных сообществ, — институт государства. Демонтаж ци ви-
ли зационно-идентичного государства составил цель третьей 
ре во люционной волны — «оранжевых революций». Формально 
го су дарственные институты продолжают существовать, но пере-
стают быть реально суверенными. Утверждается де-факто ре-
жим внешнего управления. Многополярность цивилизационно-
идентичных геополитических центров исчезает. Устанавливается 
сетецентричная глобальная модель управления миром с единым 
центром.

На российском цивилизационном пространстве революции 
данного типа реализовывались в два этапа. Первый этап пре-
следовал демонтаж единого государства — цивилизации. (Унич-
тожение СССР в 1991 г.) На втором этапе речь шла уже о демон-
таже образовавшихся на имперских обломках национальных 
государств в их потенциально идентичной политике. Не прошед-
шие чистки «оранжевых революций» Россия, Белоруссия, Казах-
стан — на очереди. Национальные государства выступают объ-
ективной помехой в реализации интересов транснационального 
бизнеса. «Оранжевые революции» представляют собой, таким 
образом, последнюю технологическую фазу установления мон-
диалистской модели «нового мирового порядка».

Возможно ли что-либо противопоставить этому сценарию? 
Как противовес обозначенному перечню модернистских рево-
люций истории известны прецеденты революций, действующих 
в противоположном направлении. Они ориентированы на вос-
становление разрушенных в первом случае социальных скреп 
традиционного общества. В этом случае действует механизм ци-
вилизационного отторжения агрессивной модернизации («ре-
волюционный откат»). Цивилизация находит в себе внутренние 
ресурсы для восстановления частично демонтированных тради-
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ционных институтов. Действие сил цивилизационного отторже-
ния само по себе указывает на фактор управленческой конструи-
руемости революций и жизнеспособность традиционной модели 
организации социума5.

Каждому из приведенных выше типов революции противо-
стоит соответствующий тип контрреволюции (революции нао-
борот) (рис. 7.1).

Церковь

Церковь

Народ

Народ

Государство

Государство

Антиклерикальная
революция

(Реформация)

Буржуазно-
демократическая

революция

«Оранжевая
революция»

Консервативная
революция

Социалистическая
революция

Национально-
освободительная

революция

Рис. 7.1. Институты деструкции (реконструкции) в революциях двух 
типов и направление исторических процессов (вверху — революция как 

социальная деструкция, внизу — революция как социальная сборка)

Вызову разрушения религиозных институтов противостоит по-
литика ресакрализации религии. Данное направление традицион-
но связывается с введенным в употребление Т. Манном понятием 
«консервативная революция» (другие варианты наименования — 
«белая революция», «фундаменталистская революция»). Класси-
ческим радикальным примером является Исламская революция 
в Иране. В ракурсе восстановления синтоистской парадигмы 
трактуется Революция Мэйдзи в Японии. Элементы консерватив-
ной революционности прослеживаются в гитлеровской инверсии 
в Германии (апелляция к ценностям арийского язычества) и в ста-
линской инверсии 1930-х гг. в СССР (реабилитация ценностей 

5 Дугин А.Г. Консервативная Революция. М., 1994.
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православия). В современности осторожные элементы восстанов-
ления общественного значения Церкви в России налицо.

Вызову демонтажа народа противостоит социалистический 
тип революций. Посредством их исторически реализовывалась 
попытка сборки деструктурируемого социума.

Наконец, ликвидации института национально идентично-
го государства противостоят антиколониальные, национально-
освободительные революции. Тот факт, что многочисленные их 
прецеденты имели место в XIX в. и особенно в ХХ в., не отменяет 
тезиса об их противоположности по отношению к современным 
«оранжевым революциям». Просто колониализм исторически 
меняет свое воплощение. Первоначально он реализовывался 
в форме прямой, как правило, военной экспансии, отменяющей 
суверенитет. Соответственно, национально-освободительное 
движение было ориентировано на силовую борьбу с захватчика-
ми. В современности суверенитет при видимом формальном его 
наличии отменяется фактически путем внешнего управления тем 
или иным государством. Элементы неоколониализма этого типа 
насаждаются в современной России.

При неоколониализме национальная государственность мо-
жет быть демонтирована без факта прямой внешней агрессии. 
«Оранжевые революции» реализуют практически то, что в преж-
ние эпохи достигалось с помощью колониальных войн.

Соответственно, неизбежна смена технологического формата 
и самих национально-освободительных революций.

Таким образом, революционная перспектива обнаруживается 
для современной России в двух противостоящих друг другу сце-
нариях. Первый вариант теоретически предстоящей российской 
революции представляет собой управляемую извне, направлен-
ную на окончательный демонтаж национально идентичной рос-
сийской государственности «оранжевую революцию» или «мо-
дернизацию», как бы этот план не называть.

Соподчиненный, «на всякий случай», вариант для России ла-
тентно готовится в виде «коричневой» трансфоромации, которая 
эффективно превратит страну в страну-изгоя, вполне подходя-
щую для иракского сценария внешнего вторжения. Итог будет 
один и тот же: идентичной и суверенной России не станет окон-
чательно. Кстати, доведение России по пути развития коррупции 
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«Оранжевая революция» в России и Запад

Прежде всего необходимо внести уточнения по поводу самой 
категории «Запад». Сегодня в это обозначение часто включают все 
силы реализуемого «нового мирового порядка». Экспансионная 
глобализация отождествляется с универсализацией модели запад-
ной цивилизации. В определенной степени это справедливо, имея 
в виду вектор развития Запада, установившийся там с началом 
буржуазной трансформации. Между тем, существующие тенден-
ции далеко не тождественны содержанию западной цивилизации. 
Аккумулировав античное наследие Греции и Рима, она историче-
ски сформировалась на основе западно-христианской ценност-
ной парадигмы. Однако далее ценности христианства усиленно 
выхолащиваются. Возникают финансово-управленческие центры, 
утверждающие новую секулярно-потребительскую модель миро-
строительства. С этого времени берет свое начало «западный про-
ект», являющейся де-факто проектом мировой универсализации 
власти финансового капитала, определенного наднационального 
и надгосударственного «клуба бенефициаров».

Запад сам оказался в качестве одной из жертв этого проек-
та. Он, не менее других цивилизаций, нуждается в восстановле-
нии собственной цивилизационной идентичности. Другое дело, 
что западная цивилизация (или ряд цивилизаций, включаемых 
в западный цивилизационный ареал) ранее других попала в за-
висимость от соответствующего латентного центра управления 
миром. Институционализация его на Западе создает систему 
определенных преференций для соответствующей группы стран, 
что не снимает самого вопроса об их подчиненном положении 
и не препятствует процессу дальнейшего децивилизования.

Перед цивилизационно идентичным человеком Запада стоят 
в футурологическом плане те же угрозы, что и, к примеру, перед 
россиянином. «Будущее, — провозглашает Ж. Бодрийяр, — при-
надлежит людям, забывшим о своем происхождении, тем, кто не 
отяготил себя старыми европейскими ценностями и идеалами».

Геополитически интересы Запада фактически подменены ин-
тересами англосаксонского мира. Приняв американское покро-
вительство, Европа фактически утратила свою былую полити-
ческую субъектность. Объединенные в ЕС и НАТО современные 
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говоре об обычных вооруженных силах в Европе, угрозы наце-
лить оружие на мирные страны, продажа оружия странам и груп-
пировкам, угрожающим международной безопасности, а также 
гонения на российских журналистов и диссидентов, а то и что-то 
похуже»;

— «Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы четко 
дать понять российским лидерам, что сделанный ими выбор ста-
вит Россию в безвыходное положение — на путь к добровольной 
изоляции и утрате своего значения в мире»;

— «Для того чтобы полностью реализовать свой потенциал, 
Россия должна в полной мере интегрироваться в мировой поли-
тический и экономический порядок»;

— «Россия — это государство, которое, к сожалению, исполь-
зует, и всегда использовало, только один инструмент, чтобы до-
вести свой сигнал до сведения других, и этот инструмент — во-
енная мощь»;

— «Откровенно говоря, Россия не может иметь двух вещей 
одновременно. Она не может действовать так, как действова-
ла в годы холодной войны, когда существовал Советский Союз, 
и в то же время рассчитывать, что с ней будут обходиться как 
с ответственным партнером».

То, что, как известно, не всегда дозволительно произносить 
президенту США, озвучивает госсекретарь. Считать эти слова 
проявлением личной запальчивости американки означало бы 
принижать уровень стратегичности внешней политики США. За-
явление такого рода не могли не согласовываться.

Об их контекстности для руководства Белого дома свидетель-
ствуют слова, приписываемые другому американскому госсекре-
тарю, Мадлен Олбрайт: «Ни о какой мировой справедливости не 
может быть речи, пока такой территорией, как Сибирь владеет 
одна страна».

Не менее определенно тезис о неоимперскости современной 
России проводится в публичных оценках иных представителей 
западного политического истэблишмента. «Режим господина Пу-
тина, — говорит З. Бжезинский, — во многом схож с фашизмом 
Муссолини.[…] Фашистский режим спекулировал на идеях о на-
циональном величии, дисциплине и экзальтированных мифах 
о якобы славном прошлом. Точно так же и господин Путин пыта-
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пугивании», «подрыве территориальной целостности соседей», 
«вмешательстве в демократические процессы». Итогом вильнюс-
ской прокламации стало предъявление России ультимативной 
альтернативы: либо «вернуться к демократии», либо «стать вра-
гом». Понятие «холодная война» было повторено в речи Р. Чейни 
трижды.

Еще ранее, 6 марта 2006 г., увидел свет доклад Совета по меж-
дународным отношениям США, в котором Россия, впервые со 
времен СССР, представала в образе «империи зла». Практиче-
ской рекомендацией доклада являлось исключение РФ из «Боль-
шой восьмерки». В мюнхенской речи В.В. Путин лишь позволил 
себе ответить. Вызов был принят.

Для Запада путинский режим связан с имманентно присущим 
России империализмом. «Итак, — резюмирует С.Г. Кара-Мурза 
свой анализ перспектив разжигания «оранжевой революции», — 
сказаны слова-знаки. В.В. Путин — ветеран КГБ …, он привер-
жен идеалам государства-Гулага… он создает нешуточный повод 
для беспокойства США и всего остального мира… он идет по са-
моубийственному пути. Каково главное обвинение В.В. Путина? 
Признаки поддержки «имперского мышления» («национализма») 
и импульсы к восстановлению России как державы. Объективно 
эти признаки очень слабы, но идеологи стратегии США, видимо, 
усматривают в них важный символический смысл и считают его 
достаточным для того, чтобы породить цепную реакцию в со-
знании населения постсоветского пространства, которая поведет 
к консолидации общего проекта возрождения»7.

Вполне определенная тенденция прослеживается при про-
ведении контент-анализа заголовков статей в западных СМИ, 
посвященных фигуре российского лидера. Специальная подбор-
ка, сделанная Ю. Крупновым еще в 2005 г., дополнена в данном 
случае более поздними заголовками в ведущих изданиях Запада. 
Систематизация смыслового содержания этих заголовков рекон-
струирует общий характер консолидированного «антипутинско-
го крестового похода» Запада8.

7 Кара-Мурза С.Г. Революция на экспорт. М., 2006. С. 370–371.
8 Обзор Ino Pressa; Крупнов Ю. Оранжево-березовые против Путина и Рос-

сии // <www.rosbalt.ru/2005/01/14/192262.html>; Кара-Мурза С.Г. Революция на 
экспорт. М., 2006. С. 368–379.
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США: «Паранойя Владимира Путина изолирует Россию»; «Ска-
зать “нет” фашизму и Владимиру Путину»; «Когда Путин крадет, 
надо бить тревогу»; «Россия: Преступная логика берет свое»; «Пу-
тин и приливная война паранойи»; «Путин ведет Россию к фа-
шизму»; «Скоро путинскому режиму конец»; «Режим Путина: за 
репрессии придется платить»; «Путин: вошь, которая зарычала»; 
«Путин снова одерживает верх. Возрождая имперскую Россию»; 
«Владимир Путин — темное восхождение к влас ти»; «Путинская 
“демократия” зажата в железном кулаке»; «Десять лет путинизма».

Великобритания: «Никогда не доверяй бывшему агенту КГБ»; 
«Владимир Путин хочет померяться силами с демократией, Запа-
дом и всеми желающими»; «Российские агенты взорвали жилые 
дома в Москве».

Франция: «Путин — рупор антиамериканизма»; «Путин ущем-
ляет свободы»; «О тенденциях к восстановлению авторитаризма 
и антизападного курса»; «Поражение Путина, надежда для Рос-
сии»; «Коррупция и убийства — рутина Путина».

Германия: «Опасный лик путинизма»; «Путинские деревни»; 
«Медведев обвинил команду Путина в саботаже»; «Путин — на 
выход!».

Италия: «Путин объявил холодную войну Америке»; «Россия 
остановилась в ГУЛАГе».

Канада: «При Путине Россия будет вонять, как всегда».
Демонизация В.В. Путина сочетается с акцентированно по-

ложительной риторикой в адрес Д.А. Медведева. Единственная 
по существу критическая компонента — недостаточная самосто-
ятельность российского президента. Очевидным, таким образом, 
является стремление искусственно разыграть карту противо-
речий между президентом и премьер-министром. Здесь более 
важно не столько их персональное соперничество, которое само 
по себе маловероятно, сколько формирование у масс иллюзии та-
кого столкновения.

«Медведеву важна эффективность», «Медведев призвал к уве-
личению инноваций в национальной экономике», «Широкий жест 
Медведева в адрес поляков и своих соотечественников» (Герма-
ния); «Дмитрий Медведев поместил Сталина в правильный кон-
текст», «Утечка документа: может ли Россия Медведева склониться 
в сторону Запада?», «Гласность Медведева», «Медведев: не стоит за-
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г-на Подрабинека: «Распределяем гранты среди организаций, це-
лью которых является сопротивление системе государственно-
го подавления гражданских свобод. Мы даем деньги на митинги 
и уличные шествия. Недавно провели демонстрацию на Пушкин-
ской площади. Отмечали годовщину войны в Чечне. Собрались 
три тысячи человек… Путин — человек старой авторитарной си-
стемы. Он реставрирует советский порядок. И логично было бы 
его сменить. А для этого надо расшевелить общество»9.

«Оранжевая революция» и элита

В Российской Федерации в 2000-е гг. были созданы все усло-
вия для самовоспроизводства олигархического капитала. Для 
выявления таких оснований достаточно сопоставить цены на 
литр бензина в странах — нефтяных экспортерах. В России в со-
ответствующем страновом спектре она наивысшая. Российская 
цена на бензин превосходит венесуэльскую в 25,7 раза, туркмен-
скую — в 38,5 раза. Самый дешевый бензин в Туркмении стоит 
два цента за литр. Столь значительная разница есть индикатор 
масштабности «сырьевой ренты» в России (рис. 7.3)10.
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Рис 7.3. Цена литра бензина в странах — экспортерах нефти

9 Кара-Мурза С.Г. Революция на экспорт. М., 2006. С. 379.
10 <www.newsru.com/� nance/…/petrol.html—>; <www.newsru.com/� nance/…/

benzin.html—>. 
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В.В. Путин периодически одерживал победы над зарвавшими-
ся олигархами. В школьных учебниках истории в качестве одной 
из основных его исторических заслуг указывается на разгром 
олигархического капитализма. Основные фигуранты банкирско-
го лобби перекройки страны — Березовский, Гусинский, Ходор-
ковский — получили по рукам.

Возникают ассоциации с тройкой жертв сталинской неоим-
перской реставрации — Троцкий, Каменев, Зиновьев. Однако 
борьба В.В. Путина велась против персон, но не против непри-
емлемой нежизнеспособной псевдомодели страны.

Отрубленные головы гидры вырастают снова. Место преж-
них номинантов «заговора банкиров» заняли новые. Впрочем, 
и «прежние» были устранены лишь с политического олимпа, но 
не исчезли как фигуранты бизнеса и политики. Повторение ста-
линской инверсии по отношению к ним не состоялось.

Еще К. Марксом была показана трансформация интересов 
буржуазии в эпоху буржуазных революций. Главное для нее — 
максимизация прибыли. В соответствии с этой установкой борь-
ба ведется по устранению существующих политических препят-
ствий в виде феодальной системы государственности. Борясь 
с всесилием феодалов, буржуазия вступает в союз с королевской 
властью. Казалось, успех уже достигнут, но буржуазные круги 
не находят удовлетворения. Помимо экономического у них по-
является собственный политический интерес. Буржуазия теперь 
стремится получить саму государственную власть. Бывший союз 
с королевским домом распадается. На следующей фазе буржуаз-
ных революций речь уже идет об упразднении (или ограничении) 
института монархии.

Не та же ли самая трансформация интересов произошла за 
последние два десятилетия и у бизнес-класса в России? Снача-
ла в союзе с «сильной президентской властью» (М.С. Горбачев, 
Б.Н. Ельцин) уничтожается система советской государственно-
сти. Капитал легализован и обеспечен возможностями макси-
мизации. Но на этом процесс революционных трансформаций 
не завершился. Сформировавшийся финансовый истэблишмент 
выдвигает теперь политические претензии. Его временный союз 
с президентской властью оказался дезавуирован. Финансовая 
олигархия уже не удовлетворена ролью лоббиста. Она желает 
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сама управлять государством. Губернаторские, депутатские места 
элементарно закупаются на выборах ее ставленниками. Законы 
либо протаскиваются, либо торпедируются с помощью денежных 
проплат. Но частично, с посадкой Ходорковского, олигархичес-
кая атака на власть была отбита. На очереди вторая. В повестке 
дня новая, но вновь соответствующая интересам капитала рево-
люция. Зеленый цвет (цвет доллара, подкупающего власть) пре-
образуется в оранжевый.

Эшелон оранжевой оппозиции представлен на уровне элит не 
только фигурантами бизнеса. Еще во второй половине 1980-х гг. 
был создан «либеральный» салон. Круг вошедших в него поли-
тиков, публицистов, телевизионщиков, представителей худо-
жественной богемы хорошо известен. Не будучи официально 
формализованной эта группировка оказывала и продолжает 
оказывать колоссальное влияние на политику Российской Фе-
дерации. Сегодня фактически все основные фигуранты этого 
кружка недвусмысленно обозначили свою позицию в отношении 
целесообразности «оранжевой революции» в России. Главная 
тема — «порочность путинского режима» и формулируемый на 
основе ее императив: «Путин должен уйти». Антипутинизм се-
годня выступает пропуском в «оранжевый салон». Хочешь быть 
включен в обойму будущей постпутинской элиты — «пни пре-
мьера». Без этого ритуала желаемый «билет» не будет предостав-
лен11 (табл. 7.1).

Таблица 7.1 
Высказывания представителей «оранжевой оппозиции» 

о В.В. Путине и «путинском режиме»

Фамилия;
статус

Высказывания

Березовский Борис 
Абрамович;
крупный бизнес-
мен

«По поводу массовых репрессий — прежде всего. Мас-
совые репрессии реализуются. Каждый день. Просто 
эти репрессии — и экономические, и политические — 
не превосходят того, что нужно власти. А есть и те, кто 
и тогда, и сейчас считает, что для России авторитарный 
путь — единственно верный»12.

11 Данилин П., Крышталь Н., Поляков Д. Враги Путина. М., 2007.
12 <ru.wikipedia.org›Репрессии>.
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Фамилия;
статус

Высказывания

Илларионов Ан-
дрей Николаевич;
бывший советник 
Президента РФ 
по экономике

«Война еще раз подтвердила справедливость важней-
ших принципов поведения моральных российских 
граждан по отношению к нынешней российской власти:
— не верь, 
 — не бойся,
 — не проси,
 — не сотрудничай»18

Ковалев
Сергей Адамович;
бывший Уполно-
моченный по пра-
вам человека в РФ

Подходит к концу президентский срок Владимира 
Путина, чем он вас за это время больше всего удивил?
 — Безграничностью цинизма, полной готовностью на 
любой ущерб своей репутации в глазах компетентного 
меньшинства. Ему совершенно безразлично, как по-
нимающие люди отнесутся к его эскападам, лишь бы 
подавляющая масса проглотила 

Боннэр
Елена Георгиевна;
правозащитник;
диссидент, публи-
цист, вдова акаде-
мика Андрея Саха-
рова

«Подходит к концу президентский срок Владимира Пу-
тина, чем он вас за это время больше всего удивил?»
«Меня удивил не он, а страна по имени Россия так друж-
но выбирающая представителя ЧК — НКВД — КГБ — 
ФСБ. Говорят, что не получается учиться на чужом 
опыте. Но, выходит, что и на своем опыте Россия учиться 
не хочет. А он лично меня ничем не удивил — все восемь 
лет думаю ”каким ты был, таким остался…”»19

Алексеева Людми-
ла Михайловна;
правозащитник, 
член Хельсинкской 
группы

«Годы Владимира Путина у власти — это планомер-
ная политика ограничения прав и свобод и удушения 
гражданского общества. Сначала Путин много гово-
рил о диктатуре закона, потом о вертикали власти, 
а затем мы увидели тенденцию, что вся страна стала 
управляться из одного центра. И под этим центром 
уважаемый Владимир Владимирович, видимо, пони-
мает свой мозг…»20

Немцов
Борис Ефимович;
лидер Союза пра-
вых сил

«Путин — это коррупция, полицейское государство, 
цензура, уничтожение выборов и следующие из этого 
застой и сползание в третий мир»21

18 <grani.ru›Война›m. 139978.html>; <rotger.livejournal.com/6298.htm>.
19 <www.izbrannoe.ru/28610.html>. 
20 <www1.voanews. com/russian/news/russia/Putin_Russia…>. 
21 <www.gazeta.ru›Политика›…/03/04_kz_3333808.shtml>. 

Продолжение таблицы 7.1
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Фамилия;
статус

Высказывания

Герман
Алексей Юрьвич;
кинорежиссер

«Путин — скрытый сталинист, но вслух он не может 
этого произнести. Ему нравится, чтобы все вокруг тре-
петали, как при Сталине»34

Доренко Сергей 
Леонидович;
тележурналист, ра-
диоведущий, глав-
ный редактор ра-
диостанции РСН

«…Путин не помогает России разваливаться, но и не 
останавливает ее гибели. Он занят собственной ста-
бильностью, ежедневными выборами, ежедневными 
рейтингами. Он хочет нравиться…»35.
«Путин, создавая условия для авторитаризма, сам — 
плохой диктатор, диктатор-недотепа, который пытается 
сдерживать стихию, но не очень умеет это делать»36

Невзлин Леонид 
Борисович;
совладелец ЮКОСа

«…Поэтому я отношусь к нему как к человеку, кото-
рый обманул ожидания людей. Это человек, который 
привел к власти спецслужбы. […] Я от него жду и для 
страны, и для всех нас только всего самого плохого. 
Думаю, что он встал на проигрышный путь, потому что 
все эти диктаторские штучки настолько несовременны, 
настолько в прошлом, что у них не может быть долгой 
жизни. У него был колоссальный шанс стать крупным 
реформатором в России. Он предпочел путь в попу-
листские лидеры гэбэшного толка. И потом: как я могу 
хорошо относиться к человеку, который сделал такое со 
мной и моими друзьями?»37

Борзыкин Михаил 
Владимирович;
рок-музыкант

«Песню “Твой папа — фашист” я посвящаю на концер-
тах нынешней власти и лично Владимиру Путину уже 
лет пять. Личность этого человека вызывает у меня 
ощущение закомплексованности с детства, изначальной 
неспособности принимать широкие решения. Наши 
сограждане, как лопухи, повелись на образ, раздутый 
масс-медиа»38

Продолжение таблицы 7.1

34 <www.newsland.ru/News/Detail/id/375351/>. 
35 <www.anticompromat.org/putin/citates.html>; <www.dorenko.tv/about/interview. 

htm?id=260>. 
36 <www.pro� le.ru/items/?item=10151>; <www.anticompromat.org/putin/citates. 

html>.
37 <www.NovayaGazeta.ru/nomer/2004/08n/n08n-s13.shtml>. 
38 <www. nazbol.ru/rubr20/408.html>.
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Фамилия;
статус

Высказывания

Лимонов Эдуард;
писатель, предсе-
датель Национал-
большевис тской 
партии (НБП) 

«Какая харизма, если он с трудом справляется со свои-
ми обязанностями? Нам пытаются внушить, что она 
существует, а я вижу только растерянного, наверное, 
интеллигентного и происходящего из интеллигент-
ной среды подполковника. Он напоминает подростка, 
который ругается матом и курит больше всех, чтобы 
казаться взрослее»39

Рыбкин Иван Пе-
трович;
бывший спикер 
Госдумы, бывший 
секретарь Совета 
безопасности

«Я глубоко убежден, что действия президента Путина 
и его ближайшего окружения должны расценивать-
ся обществом как государственные преступления. 
Фактически разрушена Конституция, и Россия опять 
погружается во мрак. Развязана война в Чечне и ис-
требляется целый народ. Их власть основана на крови, 
чтобы усидеть в высоких креслах, легко убивают людей. 
За четыре года не решена ни одна значимая для страны 
проблема. Но главное — эта власть пытается запугать 
нас всех. […]
Я — да и не только я — обладаю множеством конкрет-
ных свидетельств участия Путина в бизнесе. Извест-
ный Абрамович, стоящие в тени Тимченко, братья 
Ковальчуки и другие отвечают за бизнес Путина. Акции 
НТВ, «Первого канала», «Сургутнефтегаза» и многих 
других акционерных обществ принадлежат компаниям 
и лицам, над которыми может осуществлять контроль 
лично Путин. Я утверждаю: сейчас именно В.В. Пу-
тин — самый крупный олигарх России.
[…]Я убежден: Путин не имеет права на власть 
в России»40

Сатаров Георгий 
Алекс а н др ович,
бывший помощник 
Президента РФ, 
президент фонда 
«Индем»

«[…]Путин виноват. Он виноват в той мере, в какой 
он концентрировал власть в своих руках. Он виноват 
в той мере, в какой он заменил стратегию налаживания 
гражданских институтов на стратегию налаживания 
бюрократической машины»41.
[…]Власть похожа на подростка, который заразился 
дурной болезнью и вместо того, чтобы идти к врачу, 
пудрит себе нарывы».

Продолжение таблицы 7.1

39 <www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=253530>.
40 <www.compromat.ru/page_26538.htm>. 
41 <www.mos.ru/wps/portal/!ut/p/c1/04_…-…_…!!/dl2/d1/… Москва>.
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Фамилия;
статус

Высказывания

«Путин на своем посту выполняет единственную реаль-
ную функцию — PR-прикрытие российской бюрокра-
тии, дорвавшейся до полного контроля над страной и ее 
богатствами и беззастенчиво разворовывающей ее»42

Троицкий
Артем Кивович;
музыкальный кри-
тик

«Взрыв в метро, пожар, десятки убитых. […] Что до по-
творников и пособников, то в этой роли неплохо смо-
трится некто Путин. Да, который Владимир Владими-
рович и гарант. […] за четыре года не сделал абсолютно 
ничего, чтобы справиться с корнем террористического 
зла — чеченским конфликтом43

Фоменко Николай 
Владимирович;
актер

«Путин очень старается подавить свободу граждан. 
Но есть вещи, которые побороть вряд ли удастся. […] 
Я уповаю на высокие технологии. Они идут из Европы 
и Америки, и они будут работать на демократию самым 
серьезным образом»44

Продолжение таблицы 7.1

42 <www.democracy.ru/article.php?id=661>; <putin-marionetka.narod.ru>. 
43 <www.anticompromat.org/putin/citates.html>. 
44 <www.anticompromat.org/putin/citates.html>.

Приведенная коллекция настроений и настроев далеко не 
полная. Латентная антипутинская оппозиция существует и на 
уровне региональных элит. Основания для недовольства режи-
мом — вывод губернаторов из Совета Федерации, упразднение 
выборности губернаторской власти, стягивание доходов в Центр. 
В национальных регионах эта скрытая враждебность элит имеет 
свои дополнительные основания. Ведь именно при В.В. Путине 
был нанесен удар по конституционным вольностям республик 
и национальному сепаратизму. Приведение республиканских 
конституций в соответствие с Конституцией РФ явилось демон-
страцией силы русского Центра. Кампания в Чечне дала понять, 
что пришедшие к власти в Москве силовики готовы на самые ре-
шительные действия. Напуганные местные царьки и феодалы за-
таились. Публично они выражали свою преданность президенту 
и новой партии власти. На выборах обеспечивалась сверхъявка 
и сверхъединодушие в пользу В.В. Путина и «Единой России». 
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Но национальные республики РФ — это в основном культур-
ный ареал Востока, с характерной для него традицией политики. 
Там, как правило, четкой дифференциации элит по спектру поли-
тических предпочтений — «за» или «против» — не прослежива-
ется. Все «за». Но «восточная лояльность» служит лишь прикры-
тием замысла. Стоит «падишаху» принять лесть за выражение 
искренней покорности и его голова уже на плахе.

Предательство элит в сценарии грядущей «оранжевой рево-
люции» неизбежно. Без такого рода предательств не обходился 
демонтаж ни одного из низвергнутых цветными революциями 
режимов. Немного лет прошло с повального переприсягания 
местной партийной номенклатуры вместо генсека Горбачева ан-
тикоммунисту Ельцину. Так что даже кооптированные во власть 
по принципу личной преданности силовики в сложившихся ре-
волюционных условиях не могут быть стопроцентно надежны. 
Особенно после того, как их души и помыслы повернуты все 
к той же коммерциализации смыслов вместо служения. Они мо-
гут быть элементарно перекуплены, переподчинены другой пер-
соне. Такого не могло бы произойти при наличии идеологических 
механизмов кадровой селекции.

«Оранжевая революция» и народ

Важная роль в любой революционной постановке отводится 
народу. Все цветные революции были срежиссированы как ши-
рокое демократическое движение. Народу по этому сценарию 
противостояла кучка бюрократов. В действительности народные 
массы всякий раз использовались. На первом этапе шел разогрев 
протестных настроений. Далее достигшая точки кипения народ-
ная протестация переводилась в действие, на Улицу. На револю-
ционной авансцене появлялся субъект толпы. Возникало ощу-
щение установления режима охлократии. Выходом из ситуации 
всеобщего хаоса являлось формирование новой политической 
элиты и институциализация революционной власти.

В России первая фаза оранжевой революции, заключающаяся 
в разогреве протестных настроений масс, уже открыта. Об этом 
прямо свидетельствуют проводимые социологические замеры. 
Недовольство возрастает.
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няется доверительное отношение к общественным институтам. 
Достаточно высоким авторитетом обладает, в частности, Церковь. 
Но наиболее доверительные отношения складываются у россий-
ских граждан на межличностном уровне. При этом «людям в це-
лом» большинство россиян склонны не доверять (рис. 7.5).

Рис. 7.4. Степень доверия к институтам государственной власти 
на местном уровне

Рис. 7.5. Степень доверия к общественным организациям местного 
уровня и межличностного доверия российского населения
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Рис. 7.6. Динамика рейтинга доверия В.В. Путину (по опросам ФОМ)

Рис. 7.7. Ответ респондентов на вопрос: как вы считаете, в целом 
сегодня Россия развивается в правильном или неправильном 

направлении?
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Рис. 7.9. Оценка респондентами качества работы руководителя региона
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доверия к самому институту законодательной власти. Причем, на 
вопрос «Стали вы больше или меньше доверять Государственной 
Думе за последний месяц?» было зафиксировано резкое домини-
рование отрицательных ответов (рис. 7.11–7.12).
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Рис. 7.11. Вопрос ФОМ о доверии респондентов к Государственной 
Думе
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Рис. 7.12. Вопрос ФОМ об изменении доверия к Государственной Думе 
за последний месяц (опрос 18 мая 2010 г.)

Положение Совета Федерации в восприятии россиян, на пер-
вый взгляд, несколько лучше. Не доверяют верхней палате рос-
сийского парламента четверть российских граждан. Однако более 
индикативно в данном случае, что затруднились сформулиро-
вать ответ о своем отношении к Совету Федерации 44% граждан, 
а об изменении своего отношения за месяц — 79%. Данный ин-
ститут власти элементарно неизвестен российскому населению 
(рис. 7.13–7.14).
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Рис. 7.13. Вопрос ФОМ о доверии респондентов к Совету Федерации
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Рис. 7.14. Вопрос ФОМ об изменении доверия к Совету Федерации за 
последний месяц (опрос 23 мая 2010 г.)

Управление протестной энергией масс: 
марши «несогласных»

Итак, латентное протестное отторжение народом существую-
щей властной системы постепенно нарастает. Дальнейшее усиле-
ние этих умонастроений неизбежно приведет к следующему эта-
пу — созреванию революционной потенциальной готовности. 
Этот этап небыстр, но без управляющего контрвмешательства 
необратим. Хаос революции (в отличие от бунта) почти всегда 
управляем. Для управления им нужны соответствующие полити-
ческие формы и механизмы. Они уже создаются.

Прежде всего речь идет о маршах «несогласных». Инициатором 
акций выступает коалиция «Другая Россия», объединяющая на 
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Помимо коалиции «Другой России» приняли участие в мар-
шах и такие организации, как «Республиканская партия России», 
профсоюз «Профсвобода», Российский социал-демократический 
союз молодежи, «Молодежное Яблоко», Либертарное движение 
«Свободные радикалы», «Союз правых сил», «Московская Хель-
синская группа», «Голос Беслана».

Под знамена протестных акций был привлечен известный 
и пропагандистски значимый для разных страт российского со-
циума и западных спонсоров состав персоналий: Л. Алексее-
ва, Е. Альбац, М. Амосов, В. Анпилов, Н. Белых, М. Борзыкин, 
М. Гайдар, М. Ганган, Л. Гозман, М. Касьянов, Н. Гуличева, С. Гу-
ляев, М. Делягин, А. Ермолин, А. Илларионов, Г. Каспаров, О. Ко-
зырев, Д. Коцюбинский, Е. Коновалов, О. Курносова, Э. Лимонов, 
М. Литвинович, В. Лысенко, Ю. Малышева, Б. Немцов, М. Обозов, 
Л. Ольшанский, А. Осовцов, Л. Пономарев, З. Прилепин, Д. Ревя-
кин, М. Резник, В. Рыжков, Г. Сатаров, И. Стариков, С. Удальцов, 
М. Фейгин, И. Хакамада, В. Шендерович, Ю. Шевчук, А. Шуршев, 
И. Яшин.

Обращает на себя внимание обилие в этом авангарде лиц из 
числа «бывших» — представителей политической элиты и бомон-
да ельцинской эпохи. Выведенные из той элитной когорты они 
сегодня пытаются взять реванш, перейдя в качество контрэлиты. 
Во всяком случае, их медийная представленность позволяет ква-
лифицировать эту группировку именно так.

Вот на этой стороне оппозиционного движения и стоило бы 
сконцентрировать внимание проправительственных СМИ. Образ 
бывшего представителя кремлевской команды имеет не самый 
значимый мобилизационный потенциал. Однако власть избра-
ла в отношении движения «несогласных» совершенно иной под-
ход — тактику информационного умолчания. Она была избрана, 
очевидно, по аналогии с советским опытом борьбы с диссидент-
ством. Выбор ее стал своеобразной реминисценцией о славном 
прошлом КГБ, глушении «западных голосов», комсомольских ак-
тивистах, работающих по блокировке диссидентов-пикетчиков. 
В свое время эти приемы были достаточно успешными. Но усло-
вия, связанные с контролем информационной среды, принципи-
ально изменились. При наличии Интернета тактика информаци-
онного замалчивания не имеет особой перспективы успеха.
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Проигрышной оказалась и выдвинутая Кремлем идеологема 
стабильности. Ставка на нее отразилась на «выборе» единоросами 
идеологии консерватизма. Призыв к стабильности действительно 
имел определенный эффект на фоне пореформенного обвала ель-
цинского периода. Народ устал от преобразований и ждал какой-
то стабилизации. Но этот эффект был временным. Любая система 
должна развиваться, а потому длительно пребывать в состоянии 
консервационной стабильности невозможно. Желание в народе 
перемен все более усиливается. Однако правящая политическая 
элита исходит из принципиально иной установки: пусть все оста-
ется по-прежнему. Удерживаться у власти при таком диссонансе 
с устремлениями народа она не сможет. Это классика всех рево-
люционных трансформаций. Для сохранения у власти в долго-
срочной перспективе элита должна возглавить революцию, точ-
нее трансформацию. Противостоять трансформационной волне 
менее эффективно для правящей группировки, ее следует воз-
главлять и попросту осуществлять по существу инновационного 
давления жизни и своих интересов. Такая комбинация была бы 
самой гармоничной и естественной для развития страны. Оран-
жевой трансформации должна быть противопоставлена транс-
формация, целевым ориентиром которой станет национальное 
возрождение России.

Обратимся к мировому опыту. Не может длительно существо-
вать государство без государственной идеологии — националь-
ной идеи. Выдвижение ее, помимо диагностирования настоя-
щего, предполагает ответ на вопрос о «прошлом» и «будущем» 
страны. В этих целях конструируется национальная идеомифо-
логия. Ядром описания прошлого служит полулегендарный нар-
ратив о происхождении государства и государствообразующего 
народа. История в данном случае выступает как конструкт наци-
ональной ретроспективы. Но для понимания «будущего» необ-
ходимо также выстраивание исторической перспективы. С этой 
целью используется идеологема революции как поворотной точ-
ки, как выбора вектора дальнейшего развития. Такого рода апел-
ляция к сакрализуемой революции имеется в идеологическом 
арсенале большинства современных государств. В праздничном 
календаре многих стран установлена соответствующая торжест-
венная дата.
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Школьные учебники национальной истории акцентированы 
прежде всего на этих двух узловых моментах — генезисе наро-
да и его раскрываемом через революцию стратегическом выбо-
ре. Идеологически выстраивается триадная схема исторического 
процесса, в которой первый этап — «генезис» — это возникно-
вение национальной государственности. Второй этап — «узур-
пация» — утрата национальной суверенности или избрание 
ложного, неправедного пути развития. Наконец, третий этап — 
«революция» — возвращение к первоначальным идеалам, само-
очищение, национальное освобождение или свержение власти 
узурпаторов.

Нет необходимости говорить, какую роль в определении цен-
ностных приоритетов в национальной историко-философской 
рефлексии сыграла апелляция к периодам революционных транс-
формаций. В СССР — к Октябрьской революции, в Великобрита-
нии — «Славной революции», Франции — Великой французской 
революции, Германии — Реформации, Италии — Рисорджимен-
то, США — Гражданской войне, Японии — революции «Мэйдзи», 
Российской империи — к петровским преобразованиям.

В большинстве современных развивающихся стран правящий 
режим и вовсе самоопределяется в качестве революционной вла-
сти. Другое дело, что смысл и содержание этих революций могут 
быть самыми различными. Такая универсальность присутствия 
революционной компоненты в государственных идеологиях не 
случайна. Идея революции («светлого завтра») выступает важ-
нейшим фактором, мобилизующим народ на исторические свер-
шения и задающим ему деловые ориентиры развития.

Ничего подобного современная российская власть не предла-
гает и скорее всего предлагать не собирается. Бюрократы едино-
росовского призыва чуждаются как огня самой темы трансфор-
мации. Их удел — консервация существующей нежизнеспособной 
псевдомодели страны. Но поскольку ее смена неизбежна — неиз-
бежен и конфликт консервативной группировки с созревающей 
политической революционной альтернативой: в оранжевую про-
пасть или к национальному восстановлению страны.

Отсутствие исторической ретроспекции отражается на нео-
пределенности вопроса «откуда есть пошла земля русская». Соз-
дателем национальной государственности объявляются и Рю-
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рик с Олегом, и Владимир Креститель, и Андрей Боголюбский, 
и Александр Невский, и Иван Калита, и даже Чингисхан. Истори-
ческая перспектива не то что не определена, а вовсе отсутствует 
как тема идеологической рефлексии.

Явно провалилась попытка создания образа сакральной ре-
волюции из исторического факта «суверенизации Российской 
Федерации». Не имело успеха и возведение на уровень государ-
ственной семиотики прецедента освобождения Москвы усилия-
ми народного ополчения. Знаковая победа русских в 1612 г. не 
могла претендовать на роль события стратегического выбора 
России, т. к. не давала ни связи, ни объяснений последующих им-
ператорской и советской моделей страны.

В то время, когда власть дистанцировалась от самого дис-
курса о революционной перспективе, тему революции взяли на 
вооружение ее оппоненты. Но она практически оказалась сведена 
оранжистами исключительно к вопросу персональному — о В.В. 
Путине. И это не случайно, поскольку в стране внедрена именно 
оранжевая модель страны, за мельчайшими исключениями, кото-
рые и не устраивают ее апологетов: им нужно идеальное вопло-
щение модели, окончательно колонизирующей Россию в разных 
смыслах этого слова — от политического вопроса о суверенитете 
до экономического. Именно на почве антипутинизма стало воз-
можным парадоксальное, только на первый взгляд, объединение 
нацболов с либертарианцами.

Целевая установка свержения «путинского режима» четко ре-
конструируется по основным лозунгам маршей «несогласных»:

«Нам нужна другая Россия!»;
«Россия без Путина!»;
«Нет полицейскому государству!»;
«Долой самодержавие и престолонаследие!»;
«Вся власть Учредительному собранию!»;
«Россия против Путина!».
Используя против демонстрантов силы ОМОНа, власть так-

тически проиграла. Если уж избран силовой вариант, то, реали-
зуя его, надо идти до конца. Сказав «А», следует сказать «Б». Пос-
ле паллиативного применения силы акция не сможет состояться 
снова. Властная сила лишается закрепленного за ней авторите-
та. Зачем, спрашивается, арестовывать активистов маршей, что-
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бы едва ли не сразу же отпускать их на свободу? Демонстранты, 
по утверждению начальника управления общественных связей 
МВД В. Грибанина, сами провоцировали власти на применение 
силы. Создание образа жертвы должно было повысить общест-
венную популярность оппозиции. Власть либо по неквалифици-
ро ванности, либо в содействии (этого не следует исключать в силу 
насыщенности элиты либеральными кадрами чубайсовско го 
призыва) работает на оппозицию.

Противодействие могло бы быть организовано и без публич-
но демонстрируемых силовых операций ОМОНа. Однако для 
этого ФСБ и другие родственные структуры должны действовать 
на опережение. Временное перекрытие соответствующих транс-
портных инфраструктур, предоставление участков маршрута де-
монстраций для других общественных мероприятий, превентив-
ная административная и бытовая задержка лидеров и активистов 
оппозиционного движения, дезинформация о пунктах сбора, 
выведение из строя каналов связи, провоцирование конфликта 
с прохожими — все эти обычные, широко известные универсаль-
ные средства превентивного противодействия оппозиционным 
акциям, находящиеся на вооружении спецслужб многих совре-
менных государств, в российском случае оказываются не задей-
ствованы или вялыми и малорезультативными.

Не готовыми оказались властные структуры к взятой на воо-
ружение «оранжистами» тактике флэшмоба. Теория краткосроч-
ных уличных акций быстрой мобилизации, инициируемых и ор-
ганизуемых, как правило, сетевыми пользователями, получила 
обоснование в книгах американского социолога Г. Рейнгольда 
«Виртуальное сообщество» и «Умные толпы: Следующая соци-
альная революция»48. Впервые апробированные в США в 2003 г. 
флэшмоб-приемы приобрели достаточно широкую популярность 
в российском политическом андеграунде. Противодействие ак-
циям флэшмоба связано с деструкцией соответствующей техно-
логической или контентной сети. Но и эти очевидные, казалось 
бы, технологии современными российскими органами госбезо-
пасности не освоены49.

48 Рейнгольд Г. Умная толпа: Новая социальная революция. М., 2006.
49 Альтернативная культура: Энциклопедия / Сост. Д. Десятерик. Екатерин-

бург, 2005. С. 207–209.
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«Русскость» номинированных русских националистов неоче-
видна. В большинстве своем эти группировки позиционируют-
ся как неоязычники, родоверы — сторонники древнеарийского 
мировоззрения. Цивилизационно ценностные накопления исто-
рической России, связанные с традициями православия, отри-
цаются ими в пользу искусственного конструкта — ведической 
велесовой Руси. Характерны для представления об идеологиче-
ской специфике современных российских националистов сфор-
мулированные «Народной национальной партией» четыре док-
тринальные принципа «русизма»:

1. «Только святость обладает правом власти»;
2. «Одна кровь — одно государство»;
3. «Вера разделяет — кровь объединяет»;
4. «Мир един, вопрос лишь в том, какая раса будет им править».
Расизм всегда являлся спутником колониализма. Расистская 

идеология скинхедов и родственных им организаций прямо ука-
зывает на интересантов развития их движения.

Своеобразный «мост» между «коричневыми» и «оранжевыми» 
был выстроен Национал-большевистской партией Э. Лимонова. 
Данная двойственность НБП, одной из наиболее популярных ор-
ганизаций российского политического андеграунда, указывает 
на наличие единых задач и определенной скоординированности 
действий двух номинально враждебных друг другу направлений 
революции в России. Главное — революция, свержение существу-
ющего режима, а мотиваторы, мобилизующие различные страты 
социума на борьбу с ним могут быть различны. «Оранжисты» 
эксплуатируют в этих целях идеологемы прав человека, «корич-
невые» — архетипы самоидентификации.

Показателен для иллюстрации данного положения анализ по-
литических лозунгов НБП (табл. 7.2). Содержательно все они мо-
гут быть разделены на две части. Лозунги первой группы акцен-
тированы на идее имперскости России. Обеспечив посредством 
них доверие имперски мыслящей части населения к «государ-
ственникам» можно переходить к лозунгам другого сорта. Вторая 
лозунговая группа акцентирована не на идее восстановления им-
перии, а на задаче свержения режима. Целевые различия с «оран-
жистами» в содержании лозунгов нацболов этого типа уже почти 
не прослеживаются.
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Таблица 7.2
Содержательная группировка лозунгов Национал-

большевистской партии52

Идея империи Идея свержения режима

«Россия — все, остальное — ни-
что!»

«Свободу политическим заключенным!»

«Наши МИГи сядут в Риге, 
наши танки встанут в Праге!»

«Долой полицейское государство!»

«Отберем у Нурсултана рус-
ский север Казахстана!»

«Долой царя и министров-капиталистов!»

«Завершим реформы так: Ста-
лин, Берия, ГУЛАГ!»

«Нам нужна другая Россия!»

«Зачистим Ичкерию по методу 
Берии!»

«Рабочим — винтовки, Путину — веревку!»

«Сегодня ты хот-дог сожрал, 
а завтра Родину продал!»

«Путина в отставку!»

«Врагов России подвергнуть 
кастрации — Слава Русской на-
ции»

«Россия без Путина!»

«НБП, народ, порядок!» «Путин, уйди сам!»

«За наших стариков — уши от-
режем»

«Лимонов-герой, Путин-геморрой»

«Россия без тюрем! Россия без 
ментов!»

«Лимонов вместо Путина!»

«Америка-параша! Победа бу-
дет наша!»

«Полковник хуже ефрейтора!»

«Вихри враждебные сгинут во 
мгле, Русский порядок на Рус-
ской земле!»

«Нация и свобода!»

«Наша родина — СССР!» «Путину — клизму, смерть — капитализму!»

«За Белград — Мы устроим вам 
ад»

«Льготы народу, чиновники уроды!»

«Штыком на Запад!» «Путин и Фрадков — убийцы стариков!»

«Острова наши!» «Свобода или смерть!»

Они отдали им два острова. 
А что ты сделал для Китая?

«А ну-ка скажем дружно, наш лозунг боевой: 
“Единая Россия” — со всей страны долой!»

«Руки прочь от Сербии!» «Сегодня с плакатом, завтра — с автоматом!» 

52 Лозунги взяты с сайта: <ru.wikipedia.org/…/Национал-большевистская_
партия—>. 
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циональные принципы политики. Череда такого рода ценност-
ных трансформаций делает соответствующую переориентацию 
современного лидера закономерной и объективно предопреде-
ленной, а потому вероятной. Симптомы этого перелома в воззре-
ниях и оценках премьера, в общем-то, усмотреть можно.

Петр Великий
Признанным символом западничества в России выступает 

фигура Петра Великого. Для славянофилов он был однозначно 
самым ненавистным персонажем отечественной истории, раз-
рушителем русской национальной симфонии. Вот уже несколько 
веков в отношении Петра ломаются копья между сторонника-
ми универсалистского западнического и самобытного славяно-
фильского путей развития. Однако подлинный облик императо-
ра замещается при этом неким мифологизированным образом. 
В действительности же сложившийся стереотип о Петре I как 
о западнике нуждается в корректировке.

Необходимо уточнить, о каком периоде петровского правле-
ния идет речь. Петр I, как известно, находился на престоле более 
трети столетия. Его мировоззрение и ценностные ориентиры не 
могли оставаться неизменными. Действительно, в период юно-
шества под влиянием Немецкой слободы и под впечатлением от 
первого «великого посольства» Петр Алексеевич был очарован 
Европой. Но со временем юношеские иллюзии рассеялись.

К концу правления Петр предстает в ценностном отноше-
нии совершенно другим человеком. От прежнего западничества 
не осталось и следа. На Запад он теперь смотрит исключительно 
с прагматических позиций: заимствовать технические достиже-
ния в целях укрепления военного потенциала, «Европа, — го-
ворил император, — нужна нам еще на несколько десятков лет, 
а там мы можем повернуться к ней спиной».

Трансформация воззрений Петра была определена реалиями 
внешней политики. Пытаясь первоначально искренне выстраи-
вать различные российско-европейские коалиции, он все более 
убеждался в существовании имманентно враждебного отноше-
ния к России на Западе. Переломное значение для Петра I име-
ло, по-видимому, «второе великое посольство» в Европу в 1716–
1717 гг. Оно описано в исторической литературе гораздо меньше, 
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нинского Наказа Уложенной комиссии. Россия в нем однозначно 
определялась как европейское государство. Ключевые темы На-
каза — свобода и равенство перед законом. Резонансность доку-
мента была столь велика, что во многих европейских странах он 
оказался под запретом как радикальное сочинение2.

Но постепенно просветительские иллюзии Екатерины рассеи-
вались. Воспользовавшись вступлением в войну с Турцией, она 
распустила Уложенную комиссию. Пугачевский бунт привел им-
ператрицу к сомнениям о пользе идеалов свободы и равенства. 
Великая французская революция окончательно убедила Екатери-
ну в порочности просветительских идеалов.

Традиционная российская модель государственности казалась 
ей уже гораздо более совершенной, чем системы, которые сложи-
лись в просвещенных европейских странах. Активная внешняя 
политика, и прежде всего польский вопрос, обнаружили перед 
императрицей, что позиционирование Российской империи в ка-
честве составной части Европы является не более, чем самообма-
ном. Сами европейцы относятся к России враждебно и европей-
ской страной ее не считают.

К концу екатерининского правления ни о каких «просве-
щенных реформах» уже не было и речи. После известия о казни 
Людовика XVI в революционной Франции последовал приказ 
императрицы о сожжении всех французских книг. Этим актом 
Екатерина II отрекалась от оказавшихся иллюзорными просве-
тительских идеалов. Незадолго до своей смерти императрица 
и вовсе пошла на установление жесткой духовной цензуры, огра-
ничивающей свободу книгопечатания. Специальным указом 16 
сентября 1796 г. ограничивался ввоз иностранных книг, подвер-
глись закрытию частные типографии. Начав свое правление как 
адепт европейской идеологии Просвещения, Екатерина II закан-
чивала его в качестве символа русского самодержавного монар-
хизма3.

2 Сочинения Екатерины II. М., 1990.
3 Брикнер А.Г. История Екатерины II. М., 1991; Каменский А.Б. От Петра I до 

Павла I: Реформы в России XVIII века. М., 2000; Омельченко О.А. Законная мо-
нархия Екатерины II. М., 1993; Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 2003.
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Но в 1870-е гг. многое в воззрении царя изменилось. Открытая 
за ним с 1866 г. «охота» террористов-революционеров убеждала 
императора, что либерализация есть лишь уступка врагам России. 
Ужесточается цензурная политика. Министру внутренних дел 
предоставляется еще в 1872 г. право личным решением поставить 
под запрет любую публикацию. В ответ на народнический террор 
правительство организует «белый террор» против революцион-
ного подполья. Для отражения внутренних и внешних угроз по-
лучает распространение институт генерал-губернаторства.

После военной реформы 1874 г. вся реформационная деятель-
ность была свернута. К концу правления Александра II намети-
лись тенденции протекционистской переориентации экономиче-
ской политики. Пришедшаяся на период русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. очередная демонстрация враждебного отношения 
Запада к России также приводила к внутреннему отторжению 
императором западных политических норм и ценностных ориен-
тиров9.

В.И. Ленин
В.И. Ленин, как известно, выступал принципиальным против-

ником русской государственности и «русского великодержавного 
шовинизма». Разработанная им теория государства нового типа 
разрывала с системой «старорежимной государственности».

Но необходимость решения практических задач государствен-
ного управления постепенно выковывала из В.И. Ленина если не 
«русского националиста», то «российского государственника». 
За новыми вывесками при большевиках фактически воссоздава-
лись старорежимные по своей сути институты власти. Идея экс-
траполяции на Россию модели Парижской коммуны явно прова-
лилась.

Сразу же после захвата власти большевиками некоторые из 
их либеральных оппонентов заговорили о термидорианской 
сущности октябрьского переворота и даже о его правореак-
ционной подоплеке. Уже 28 ноября (11 декабря) 1917 г. один из 
лидеров меньшевистского крыла социал-демократии А.Н. По-
тресов предупреждал, что «идет просачивание в большевизм 

9 Татищев С.С. Император Александр II, его жизнь и царствование. СПб., 
1911. Т. 1–2; Яковлев А.И. Александр II и его эпоха. М., 1992.
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черносотенства»10. Приблизительно в то же время на страницах 
эсеровской газеты «Воля народа» публикуется статья В. Вьюго-
ва с симптоматичным названием «Черносотенцы-большевики 
и большевики-черносотенцы», в которой автор пишет даже не 
о «просачивании» черносотенных элементов, а о черносотенной 
сущности большевизма. Политика Смольного усматривалась им 
в восстановлении «старого», т. е. дофевральского строя11.

Гражданская война все расставила по своим местам. Белые 
выступали в союзе с иностранными государствами, обещая им 
за оказываемую поддержку различные геополитически и ре-
сурсно значимые части и потенциалы российской территории. 
Большевики же, стремясь удержаться у власти, вынуждены 
были все в большей степени увязывать свой интерес с интере-
сом России. Борьба с иностранной военной интервенцией объ-
ективно велась как защита российской суверенности и терри-
ториальной целостности. Это очень сходно с Отечественной 
войной, всегда мобилизующей народные силы. Тема иноземно-
космополитических оснований власти А.Ф. Колчака обыгры-
валась в словах популярной красноармейской песни: «Мундир 
английский, погон российский, табак японский, правитель ом-
ский…». Нерусскость белогвардейского генералитета была ак-
центирована в стихах Демьяна Бедного «Манифест барона фон 
Врангеля».

Индикатором перерождения новой власти стала советско-
польская война. Война с Польшей была воспринята не столько 
в контексте идеологемы классовой борьбы, сколько как продол-
жение многовекового противоборства с историческим врагом 
России. Большевики воевали с поляками не как с классовыми 
антагонистами, а как с национальными историческими врагами 
России. Россия — Запад. Православие — католицизм. Вот что 
создавало шкалу противостояния.

Белые генералы оказались в одном лагере с польскими сепа-
ратистами. Не «нэповский термидор», а именно война больше-
виков с Польшей породила, по всей видимости, сменовеховство. 

10 Сегал Д. «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной печа-
ти 1917–1918 гг. // Минувшее. Исторический альманах. М., 1991. № 3. С. 141.

11 Вьюгов В. Черносотенцы-большевики и большевики-черносотенцы // Воля 
народа. 1917. 3 дек.
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«Их армия, — писал В.В. Шульгин, — била поляков, как поляков. 
И именно за то, что они отхватили чисто русские области».

В пропаганде среди красноармейцев большевики апеллирова-
ли к патриотическим чувствам русского человека. Л.Д. Троцкий 
в одной из прокламаций по Красной Армии заявлял, что «союз-
ники» собираются превратить Россию в британскую колонию. Со 
страниц «Правды» Л.Д Троцкий провозглашал: «Большевизм на-
циональнее монархической и иной эмиграции. Буденный нацио-
нальнее Врангеля»12. Даже великий князь Александр Михайлович 
Романов признавал, что имперскую миссию во время Граждан-
ской войны взяли на себя большевики13.

Переход к НЭПу также вписывается в общую схему отказа 
В.И. Ленина от прежних иллюзий левоуниверсалистской утопии. 
Под впечатлением от происходящего в Советской России отката 
к старорежимной системе в русской эмиграции сформировалось 
направление сменовеховства. Большевики, гласил основной вы-
вод сменовеховцев, выступают на сегодня объективно единствен-
ной силой, реализующей задачу «собирания земель русских». В.И. 
Ленин взял на себя миссию Ивана Калиты14.

С. Чахотин писал: «История заставила русскую “коммуни-
стическую” республику, вопреки ее официальной догме, взять на 
себя национальное дело собирания распавшейся было России, 
а вместе с тем восстановления и увеличения русского междуна-
родного удельного веса. Странно и неожиданно было наблюдать, 
как в моменты подхода большевиков к Варшаве во всех углах 
Европы с опаской, но и с известным уважением заговорили не 
о “большевиках”, а… о России, о новом ее появлении на мировой 
арене»15. Не такой ли поворот ждет Россию и в современности?

И.В. Сталин
Фигура И.В. Сталина традиционно ассоциируется с национал-

большевистским направлением развития СССР. Формируется 
миф о потаенном православном монархисте в левоинтернацио-

12 Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991. С. 82.
13 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. С. 257.
14 Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980; Дугин А.Г. 

Тамплиеры пролетариата национал-большевизм и инициация. М., 1997.
15 Чахотин С.В. Каноссу! // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей 

русского зарубежья. М., 1994. Т. 1. С. 74.
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налистских рядах революционной партии. В действительности 
И.В. Сталин в идейно-мировоззренческом плане принципиально 
ничем не отличался от других своих соратников. Принятый им 
псевдоним «Коба»-отцеубийца акцентировал его антитрадицио-
налистское позиционирование.

Можно выделить, по меньшей мере, два акцентированных ста-
линских периода в развитии идеологии советского государства. 
С середины 1930-х гг. И.В. Сталин действительно проводил поли-
тику возвращения к цивилизационно-ценностной матрице рос-
сийской государственности. Реабилитация русских национальных 
героев и святынь, восстановление патриаршества, борьба с «без-
родным космополитизмом» — все это отличительные признаки 
второго сталинского периода. Но ведь был и первый период, со-
всем иного содержания. Даже противоположного содержания16.

После смерти В.И. Ленина в апреле 1924 г. создается Лига без-
божников. Именно при И.В. Сталине в 1920-е гг. под руководством 
Емельяна Ярославского была развернута широкомасштабная 
антирелигиозная пропаганда. Именно на этот период пришелся 
апогей русофобии в средствах массовой информации, литерату-
ре и искусстве. Сам И.В. Сталин высказывался о вековой отстало-
сти России, история которой являла собой череду поражений от 
технически превосходящих ее соперников. С высокой партийной 
трибуны звучали одобряемые руководством партии речи, как на-
пример, заявление Н.И. Бухарина о генетической связи русского 
алкоголизма с природой православия17.

Левокоммунистическое наступление продолжалось и в нача-
ле 1930-х гг. через реализацию политики «сплошной коллекти-
визации» и «ликвидации кулачества как класса», наносился удар 

16 Васильева И.Г. Российское государство и религии (1917–1920-е годы). Уфа, 
1998; Ватлин А.Ю. Коминтерн: первые десять лет. Исторические очерки. М., 
1993; Волков Ю.М. Становление идеократии: Истоки, ментальность, аппа-
рат (1917–1929 годы). Иваново, 1993; Карр Э.Х. Русская революция от Лени-
на до Сталина: 1917–1929. М., 1990; Кашеваров А.Н. Государство и церковь. 
Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской Православной 
Церкви, 1917–1945 гг. СПб., 1995; Красовицкая Т.Ю. Модернизация России: 
Национально-культурная политика 20-х гг. М., 1998; Нормы и ценности по-
вседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 
1920–1930-е гг. / Под ред. Т. Вихавайнена. СПб., 2000.

17 Мясников А.Л. Хроника человечества. Россия. М., 2003. С. 509.
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по русскому крестьянскому традиционализму18. Осуществлялась 
кампания по снятию церковных колоколов и передаче их в госу-
дарственные учреждения для использования в хозяйственных 
нуждах. Широкий резонанс вызвал, в частности, распил колоко-
лов Исаакиевского собора в Ленинграде. В феврале 1930 г. был 
закрыт Казанский собор, здание которого передано в распоряже-
ние Исторического музея. Продолжалась кампания по переводу 
алфавитов национальных меньшинств с кириллицы на латин-
скую графику.

Еще в июне 1930 г. нарком просвещения, председатель Ученого 
совета при ЦНК СССР А.В. Луначарский заявлял: «Отныне наш 
русский алфавит отдалил нас не только от Запада, но и от Вос-
тока… Выгоды, предоставляемые введением латинского шрифта, 
огромны. Он даст нам максимальную международность»19.

Кульминация большевистского антирелигиозного похода до-
стигнута в 1931–1932 гг., когда в Москве был взорван храм Христа 
Спасителя, осуществлен снос храма Парасковьи Пятницы, лик-
видировано 30 православных монастырей. 15 мая 1932 г. был опу-
бликован декрет о «безбожной пятилетке». Ставилась задача пол-
ного забвения за пять лет имени Бога на территории страны20.

Разве не И.В. Сталин стоял в эти годы во главе партийной ор-
ганизации, а соответственно, и государства? Если его политиче-
ская карьера прервалась бы по каким-либо причинам в 1933 г., 
то сталинский исторический образ был бы совершенно иной. Он 
остался бы в истории как революционер-интернационалист, бо-
рец с «русским шовинизмом» и православием.

Однако в 1933 г. ситуация в мире принципиально изменилась. 
Фашистская партия приходит к власти в Германии. Прежняя ин-
тернационалистская идеология обнаружила свою непригодность 
в борьбе с новым идеологическим соперником. Нужна была новая 
идеология, собирающая внутренние духовные ресурсы народа, 
превращающая в фактор государственной политики его истори-
ческие цивилизационно-ценностные накопления. Требовалось, 

18 «Великий перелом»: трагедия и судьбы российского крестьянства. М., 1996; 
Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 
1994; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–
1939. документы и материалы. В 5 т. М., 1999–2000.

19 Мясников А.Л. Хроника человечества. Россия. М., 2003. С. 518.
20 Там же. С. 524.
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соответственно, произвести и смену приверженной прежним ле-
воинтернационалистским догматам политической элиты. И этот 
поворот И.В. Сталиным был совершен.

Не сходный ли вызов стоит сегодня и перед нынешним на-
циональным лидером страны? Констатация объективности за-
кономерности переориентации высшего государственного ру-
ководства на рельсы национально ориентированной державной 
политики подкрепляет соответствующий прогноз в отношении 
вероятности перспектив трансформации российской политики. 
Сама необходимость сохранения властных полномочий объек-
тивно выводит на апелляцию к базовым факторам жизнеспособ-
ности государства. В конце концов, перед высшим властителем 
всегда вставала дилемма, заключающаяся в том, что существова-
ние страны, а соответственно и сохранение собственной власти, 
находится в ином направлении, чем путь апелляций к западным 
ценностям, на который подталкивала его политическая элита.

Предательство элиты дает моральное право кадровой 
чистки

Евангельское предание о христовых искушениях имеет не-
преходящее общечеловеческое значение. Кому больше дано, пе-
ред тем возникает больше искушений. Политическая элита тра-
диционно являлась наиболее искушаемой частью социума. Для 
российских политических элит такой искус исторически связан 
с Западом. Устойчивый характер приобрел стереотип «западно-
го образа жизни». В значительной мере его генезис представляет 
собой особое направление социальной мифологии. Там, на Запа-
де — материальное изобилие, сервис, бытовой комфорт, полити-
ческие свободы, технические совершенства, индустрия удоволь-
ствий и т. п.

Подпавшая под западное искушение российская политиче-
ская элита стремилась жить на два дома. Властвуя в России, экс-
плуатируя ее трудовые и природные ресурсы, она в своих личных 
жизненных предпочтениях ориентировалась на Запад. Там иска-
ли ответы на злободневные российские проблемы («как в циви-
лизованных странах мира»). Туда ездили отдыхать «на воды». Там 
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же содержалась недвижимость, проживали семьи, учились дети. 
Национальные интересы западных государств оказывались, в ко-
нечном итоге, для русского сановника более значимы, чем инте-
ресы России.

Может быть, это специфическое состояние только современ-
ной политической элиты Российской Федерации? Труды класси-
ков российской исторической науки позволяют диагностировать 
постоянность западного искушения. Вирус этого искушения по-
ражал и московскую аристократию XVII в., и чиновничество им-
ператорского периода, и советскую партноменклатуру, поражает 
и современную властную элиту. Вопрос лишь в степени идейного 
разложения. Механизмом его сдерживания являлась периодиче-
ская элитная ротация. Когда по каким-либо причинам кадровый 
состав политических элит застаивался, всякий раз возникала угро-
за «распила» государственности. И тогда «государю» приходилось 
предпринимать экстраординарные меры. В борьбе с элитой вклю-
чалось право апелляции к народу. Западничеству (не только идей-
ному, но и бытовому) элитных группировок противопоставлялись 
сохраняемые в народной жизни национальные традиции21.

Сценарий соответствующей контрэлитной, теоретически воз-
можной апелляции российского лидера, таким образом, истори-
чески обусловлен.

Аргументы «за»

Существуют ли вообще основания для оптимизма в отно-
шении выбора руководителем страны государственнического 
вектора развития России? Судя по трендам 2000-х гг., в государ-
ственной политике РФ в течение путинского периода сохраня-
лась парадигма либерального подхода. Однако ряд предприня-
тых В.В. Путиным шагов имел знаковый характер, как отражение 
внутренних (возможно, нерефлекторных) стремлений к восста-
новлению архетипа национальной державности. Модель страны 
они принципиально не изменили и не могли изменить. Будучи не 
всегда последовательными и технологически невыверенными эти 
шаги, как правило, не имели значимого успеха. Однако сам факт 

21 Зиновьев А.А. Коммунизм как реальность. М., 1994. С. 428–430.
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5) Вторая демонстрация разрыва с «семьей» — снятие в пред-
дверии президентских выборов 2004 г. с поста председателя пра-
вительства М. Касьянова.

6) «Мюнхенская речь» В.В. Путина — осуждение американ-
ской политики мирового диктата, провозглашение ориентира 
многополярности мира.

7) Военный отпор грузинской агрессии в Южной Осетии. 
Признание государственной независимости Абхазии и Южной 
Осетии. «Новая холодная война» с Западом в период южноосе-
тинского конфликта.

8) Особая позиция России по Ираку и Косово.
9) Установление дружественных отношений и военно-

технического сотрудничества с антиамериканским режимом Уго 
Чавеса в Венесуэле.

10) Сохранение Россией, вопреки американскому давлению, 
экономического и технического сотрудничества с Ираном.

11) Попытка «мягкого» преодоления системы национально-
территориального устройства. Создание семи федеральных окру-
гов, размывающих национальные территории в рамках этничес-
ки неакцентированного окружного деления.

12) Введение института представителей Президента РФ по фе-
де ральным округам усилило контроль центральной исполнитель-
ной властью регионов и выступает как механизм противодействия 
региональному сепаратизму.

13) Приведение конституционного законодательства респу-
блик в соответствие с Конституцией РФ. Чистка прецедентных 
сепаратистских положений в их конституциях, устранение пра-
вовых оснований возможности государственной суверенизации 
отдельных субъектов РФ.

14) Начало процесса постепенной ликвидации национально-
территориальных образований, осуществляемой посредством 
процедуры слияния (присоединения) субъектов Российской Фе-
дерации. Перестали существовать Коми-Пермяцкий, Корякский, 
Агинский Бурятский автономные округа.

15) Снизившая потенциалы народовластия отмена губерна-
торских выборов также была направлена в конкретной ситуации 
проведения соответствующей реформы на предотвращение ре-
гионального сепаратизма и усиление центростремительной ори-
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ентированности регионов. Непосредственным катализатором 
реформы явился теракт в Беслане. Основной же вызов, опреде-
ливший необходимость данного преобразования, связывался 
с фактической покупкой олигархатом губернаторских кресел по-
средством финансирования избирательных кампаний.

16) Восстановление советского государственного гимна 
в прежней музыкальной версии А. Александрова и с новым мо-
дифицированным текстом С.В. Михалкова («Россия, священная 
наша держава…»). Объясняя свой выбор В.В. Путин заявил, что 
народ в своих предпочтениях может и ошибаться, но он, как пре-
зидент, желает заблуждаться вместе с народом.

17) Высказывания В.В. Путина о преодолении антагонизма 
по отношению к советскому историческому прошлому. Призыв 
остановить очернительство российской истории.

18) Провозглашение постсоветского пространства зоной жиз-
ненных интересов Российской Федерации. Осуждение идеологии 
«оранжизма». Попытки участия в формировании пророссийски 
ориентированной власти в бывших советских республиках. Чаще 
всего такое вмешательство заканчивалось провалом, но в данном 
случае важно само намерение политической реинтеграции.

19) Поиск путей создания военного противовеса НАТО. Соз-
дание в рамках ОДКБ коллективных сил быстрого реагирования 
(Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Таджикистан).

20) Попытка создания экономических противовесов западной 
экономике в виде Шанхайской организации сотрудничества — 
ШОС (Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кир-
гизия). Демонстрация восточной альтернативы российской эко-
номической политики. Поворот нефтяных труб на Восток.

21) Формулировка в президентском послании Федерально-
му собранию 2006 г. задачи вывода России из кризиса депопуля-
ции. Использование в официальной риторике отсутствовавшего 
в 1990-е гг. в языке чиновничества понятия «демографическая по-
литика».

22) Попытки восстановления практики среднесрочного пла-
нирования: Федеральная целевая программа «Социальное разви-
тие села до 2010 года» (2002 г.), «Транспортная стратегия РФ на 
период до 2020 года» (2005 г.), «Государственная программа разви-
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тия сельского хозяйства на 2008–2012 годы» (2007 г.), «Концепция 
демографической политики РФ на период до 2025 года» (2007 г.), 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года» (2008 г.) и др. Сравнитель-
но низкий профессиональный уровень указанных документов не 
отменяет самого императива планирования.

23) Поддержка линии на усиление позиций православия в об-
ществе. Введение в рамках школьного образования учебного кур-
са «Основы православной культуры». Соединение Московской 
патриархии и Русской православной церкви за рубежом.

24) Реабилитация на уровне государственной риторики поня-
тия «патриотизм». Принятие в 2001 г. Федеральной целевой про-
граммы «Патриотическое восприятие граждан РФ».

25) Организация серии спецопераций по физическому устра-
нению наиболее одиозных врагов России: А. Хаттаба (2002г.), 
З. Яндарбиева (2004 г.), А. Масхадова (2005 г.), Ш. Басаева (2006 г.) 
и др.

26) Проявление первых симптомов рефлексии властных кру-
гов относительно необходимости протекционистской политики. 
Принятие в 2003 г. закона «О специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». Тор-
можение процесса вступления России в ВТО.

27) Попытка формирования государственно ориентирован-
ных молодежных организаций по типу ВЛКСМ. Учреждение 
в 2005 г. молодежных антифашистских движений «Наши» и «Иду-
щие вместе».

28) Попытка законодательного ограничения развития игорно-
го бизнеса.

Симптомы готовности прихода к иной ценностной платфор-
ме взамен колониально-либеральной высшей российской власти 
(имея в виду прежде всего национального лидера), таким обра-
зом, имеются. Достаточно ли их — другой вопрос. В единый курс 
государственной политики они до сих пор не выстроены.

При оценке путинского десятилетия возникают устойчивые 
ассоциации с афористическим наименованием знаменитой ра-
боты В.И. Ленина «Шаг вперед, два шага назад». За каждым из 
перечисленных шагов государственнической направленности 
следовали два шага в фарватере либерально-колониального под-
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Заключение

Нужна ли в действительности России истинная, а не подстав-
ная консервирующе-либеральная, прозападная «модернизация»? 
Проведенный анализ трендов развития России за последнее деся-
тилетие (2000–2010 гг.) показывает всеобщий процесс деградации 
российской государственности. Надлом государственного бытия 
России 1990-х гг. так и не преодолен. Реляции об успехах лакиру-
ют действительность и не отражают ситуацию усугубляющегося 
системного кризиса.

Только когда с 2008 г. кризисные процессы нашли видимое 
выражение в падении показателей ВВП возникла рефлексия 
по вопросу о правильности сконструированной модели страны. 
Но мгновенно была подставлена шумная бутафория «модерниза-
ции», на самом деле закрепляющая нежизнеспособный курс. Вы-
вод о необходимости не просто реформ, а трансформации самой 
существующей парадигмы развития Российской Федерации, мо-
дели страны представляется очевидным. Эта трансформация не 
должна иметь характер реформаторской самоцели. Модерниза-
ционное целеполагание должно соотноситься с общим понима-
нием развития мира, а соответственно, с утверждением наиболее 
передовых и перспективных форм организации. Ниоткуда не сле-
дует, что это исключительно либеральный и «демократический» 
опыт Запада. Необходимо видеть наиболее вероятные горизон-
ты будущего и пути движения в их направлении. Вопрос о мо-
дернизации есть в этом смысле проблема, сопряженная с лидер-
ством и аутсайдерством страны в мире. Это особенно актуально 
в свете фактического краха неолиберальной модели, констата-
ции западными и российскими объективными экспертами краха 
идеологемы постиндустриального общества и становящейся все 
более очевидной неизбежности краха униполяризма глобальной 
финансово-экономической системы, основанной на единствен-
ной резервной валюте — долларе США.

А вместе с тем, комплексную, адаптированную к националь-
ным интересам, модернизационную программу страны пред-
ставляет целая серия работ российских ученых. В целях создания 
реальной научно обоснованной программы позитивной, ориен-
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Какой теоретически и предпочтительно может быть модель не-
избежной грядущей восстановительной властно-управленческой 
трансформации России? Историческое моделирование и компа-
ративистика позволяет видеть четыре сценария перехода: «ре-
волюция», «дворцовый переворот», «демократический переход», 
«цезарианская трансформация».

Целесообразен опыт каждой из описанных моделей. Успех 
будет заключаться в комбинированном их применении. Однако 
соображения наименьших издержек и диагностирование старто-
вых условий указывают на наибольшую предпочтительность це-
зарианской модели трансформации.

Модернизация предполагает принятие волевых политических 
решений. Для осуществления ее задач необходим, таким образом, 
достаточно высокий уровень властной концентрации у основно-
го субъекта принятия решений. Истории неизвестны значимые 
модернизационные прорывы, осуществленные в условиях кол-
легиальности политического руководства. Следовательно, речь 
должна идти о лидере российской модернизации.

Анализ персонифицированного спектра политического истэ-
блишмента современной России позволяет рассматривать В.В. Пу-
тина в качестве теоретически возможного кандидата на эту роль. 
По отношению к проводимому им политическому курсу 2000-х гг. 
существует множество принципиальных претензий. Главная из 
них — фактическое сохранение прежней либеральной парадиг-
мы государственного развития. Однако симптомов усиливаю-
щейся мировоззренческо-ценностной переориентации на рельсы 
политики национального возрождения России предостаточно. 
Это дает шансы настоящим, а не подставным и бутафорским, па-
триотическим силам страны на появление основного субъекта 
цезарианской трансформации. Выявленная закономерность есте-
ственной и объективной эволюции, политического взросления 
многих исторических российских правителей по мере решения 
конкретных властно-управленческих задач — от антипочвенни-
ческого реформирования до национально-почвеннических пози-
ций — усиливает вероятность указанного сценария.

Актуальным является вопрос о нахождении ниш формирова-
ния политических контрэлит в России, которые могли бы заме-
нить собой нынешнюю элиту. По существу вопрос стоит, прежде 
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всего, о создании партии нового типа. Контрэлита не создается 
в преддверии выборов. Представления о возможности созда-
ния максимально успешной партии, способной добиться власти 
в рамках одного избирательного цикла, обречены на провал. Вре-
менная развертка партогенеза охватывает не менее одного деся-
тилетия.

Расчет на сохранение инерционного, и без потрясений, сцена-
рия развития страны, как следует из проведенного исследования, 
не имеет оснований. Смена нежизнеспособной псевдомодели 
страны неизбежна. Вместе с тем, конкурирующей альтернативой 
властно-управленческой трансформации в национальных инте-
ресах страны выступает «оранжевая революция», как продолже-
ние планов внешнего управления развитием (точнее, деградаци-
ей) России последнего двадцатилетия.

Современная российская власть пока не проявляет признаков 
диагностирования очевидных симптомов начала революционной 
стадии. Проведенный анализ теорий революций позволяет сде-
лать вывод, что современное состояние потенциально становится 
гораздо более революционным, чем в 1990-е гг. Действует новый 
феномен — неоправдавшихся ожиданий. Основные социальные 
субъекты вероятной «оранжевой революции» уже обозначили го-
товность своего участия в демонтаже «путинского режима». Од-
новременно сверху прокручивается сценарий «перестройка–2», 
переносящий сюжетную линию уничтожения СССР на Россий-
скую Федерацию.

«Наводить порядок, — учил Лао Цзы, — надо тогда, когда еще 
нет смуты». Поэтому действовать надо уже сегодня. Когда страна 
погрузится в состояние революционной неустойчивости, многое 
сделать будет труднее.

Итак, цель ясна. Однако конкретный набор действий по ее до-
стижению в каждую историческую эпоху был различным. Одной 
стратегии недостаточно. Необходимо еще наличие технического 
и технологического обеспечения.

Сохранила ли Россия на сегодняшний день потенциалы вы-
живания? Если отвечать на основе эмпирики, то кажется, что 
шансов и перспектив при такой глубине системной деградации 
российская государственность не имеет. Но исторически само 
возникновение России в природных условиях, малопригодных 
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значительный спад или остановка в накоплении приводят всю 
систему в неустойчивое состояние.

Практически все российские исторические прорывы так или 
иначе совпадали с периодами западных кризисов. И в современ-
ности многие эксперты говорят о наступающем очередном кри-
зисе западной цивилизации. Именно эта перспектива дает Рос-
сии определенный шанс на выживание.

Но реализовать его может только она сама, только ее граждане 
своим трудом и подвигом. В силу российских же особенностей, 
в приближающейся неизбежно трансформации нежизнеспособ-
ной псевдомодели страны такой подвиг ждет и национального 
лидера. Именно этой трансформации и именно этому «подвигу» 
в содержательно-технологическом плане и было посвящено на-
стоящее исследование.

Для осуществления национально ориентированной властно-
управленческой трансформации одного желания и решимости 
основного инициатора преобразований недостаточно. Необхо-
димо наличие четкой программы-алгоритма действий.

В случае революционной модели всегда встает вопрос о плане 
прихода к власти. Его разработка явилась, в частности, основным 
теоретическим вкладом В.И. Ленина в теорию марксизма. Одна-
ко модели властно-управленческих трансформаций, как это было 
показано выше, могут быть различными. Отсюда вытекает вари-
ативность политико-технологических концептов. Главным вы-
водом, полученным на основании обобщения соответствующе-
го исторического опыта, является в данном случае констатация 
обязательности деятельного плана осуществления властной мо-
дернизации. Соответственно, такой план должен быть и у совре-
менных потенциальных инициаторов властно-управленческой 
трансформации России.

Второй по значимости вывод заключается в значительной дли-
тельности осуществления проектов властных переходов. Обыва-
тельское представление о возможностях оперативных захватов 
власти имеет иллюзорно-утопический характер и основывается 
на незнании скрытых механизмов их подготовки. Продолжитель-
ность реализованных в истории успешных властных трансфор-
маций позволяет считать реалистичным десятилетний ориентир 
развертывания соответствующего политико-технологического 
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плана действий. При гипотетическом начале трансформационно-
го перехода с 2012 г. существенное возрождение России произой-
дет ориентировочно в 2021 г.

Прогнозирование развития международной ситуации с пред-
сказанием приходящейся на 2021 г. очередной волны кризиса 
доллара дает дополнительные основания предложенной оценки 
временной развертки предстоящей российской трансформации. 
Мировой кризис предоставит России шанс, выйдя на какое-то 
время из под пристального контроля, воспользоваться этим об-
стоятельством в своих национальных интересах. Трудности на 
этом пути очевидны.

Во-первых, двадцатилетний тренд деградации базовых по-
тенциалов российской государственности низвел страну в такую 
яму, быстро выбраться из которой сверхсложно даже для здоро-
вого социума (минус).

Во-вторых, результатом поражения в холодной войне явилось 
сохраняемое к 2011 г. состояние полусуверенности российской 
государственной политики (минус).

В-третьих, непрофессиональная, непатриотичная, компра-
дорская по своей сути основная часть современной политиче-
ской элиты России принципиально неспособна решать задачи 
государственного возрождения России (минус).

Но в работе показаны и потенциалы, с помощью которых 
страна теоретически может преодолеть эти трудности.
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