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Êóëüòóðíàÿ ðàáîòà íàä îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè

Из отечественной истории хорошо известно о реформах, предпринимаемых с це-
лью приобщить Россию к европейскому стандарту. Вспомним хотя бы Петра Ве-
ликого и Екатерину II. 

Тот же Ключевский отмечал: «В цепи отношений, связующих власть с обще-
ством, не было одного звена, которое Пётр I пытался вставить, но которое после
него не было закреплено и выпало. Это звено — народное убеждение, совмест-
ное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего
блага, с другой — из уменья внушить это сознание и уверить в своей решимости
и способности удовлетворять потребностям, составляющим общее благо».

В элементарном курсе, составленном М. Острогорским в конце XIX века для
изучения русской истории школьниками младшего возраста, сквозит живой коло-
рит авторского понимания событий и фактов. Учебник переиздавался в дореволю-
ционное время 30 раз и отнесён к классическим пособиям за лаконичное и строгое
изложение истории страны. Вот как представлен Пётр I в его учебнике. «Я вам
царь, — сказал он однажды, — а у меня мозоли на руках, и всё для того, чтобы
вам пример показать. Стыдно нам, что иностранцы во всём нас опередили».

И дальше оценка его правления: «Тридцать пять лет неустанной деятельности
Петра Великого не прошли для России даром. Это была уже не та малоизвестная
«дикая Московия», как называли её прежде иностранцы, а грозная европейская
держава. В исполнении свершённого выказались блистательный ум и способности
русских людей, без помощи которых один человек, хотя и такой как Пётр, не мог
бы пересоздать Россию. Но до него великие силы эти точно дремали в русском на-
роде. Пётр пробудил их».

Хвала!.. Он русскому народу

Высокий жребий указал.
А.С.  Пушкин

Вдохновил ли этот высокий жребий русский народ? Острогорский обраща-
ет внимание подростков на нравы людей петровского времени: «…преобразова-
ния Петра благотворно сказались на нравах русских людей и их образе жизни. 

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß  Î  ÄÍÅ  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÍÀÑËÅÄÈß

Ïîÿâëåíèå â êàëåíäàðå òàêîé ïàìÿòíîé äàòû, êàê Äåíü èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ

âàæíûì ñâèäåòåëüñòâîì èçìåíåíèé â êóðñå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè. Â ïîñëåäíèå ãîäû

ïðåäïðèíèìàëèñü ïîïûòêè ïåðåêðîèòü îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå ïî àìåðèêàíñêèì «ëåêàëàì».

Íî ÷òî–òî íå çàëàäèëîñü, è Ðîññèÿ çàêîí÷èëà ÕÕ âåê íà ðàñïóòüå: êàêóþ äîðîãó âûáðàòü? 

×üè ìîäåëè ïðèíÿòü çà îáðàçåö? 

Â ñâî¸ âðåìÿ âèäíûé ðóññêèé èñòîðèê Â.Î. Êëþ÷åâñêèé ïèñàë: «Êàæäîìó íàðîäó èñòîðèÿ çàäà¸ò

äâóñòîðîííþþ êóëüòóðíóþ ðàáîòó — íàä ïðèðîäîé ñòðàíû, â êîòîðîé åìó ñóæäåíî æèòü, è íàä

ñâîåé ñîáñòâåííîé ïðèðîäîé, íàä ñâîèìè äóõîâíûìè ñèëàìè è îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè». 

Òàìàðà

Ñîëîìñòîðîæñêàÿ
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È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò

Они менялись к лучшему, но очень
медленно. В первую очередь, наблюда-
лись главным образом во внешности,
в одежде, в разговоре, в убранстве до-
мов, но всё ещё не было честного ис-
полнения служебных обязанностей,
трудолюбия, правдивости и добрых
отношений друг с другом, а особен-
но с низшими. Обращение было ещё
грубое и жестокое... лихоимство,
взяточничество по-прежнему были
всеобщим пороком. И крупные,
и мелкие чиновники обкрадывали
казну или обирали частных лиц,
имевших до них дело» (Здесь и далее
курсив мой. — Т.С.).

В «Историческом похвальном сло-
ве Екатерине Великой» другой крупный

отечественный историк —
Карамзин писал, что Рос-
сия в это деятельное цар-
ствование, «которого

главною целью было на-
родное просвещение,
столь преобразилась,
возвысилась духом, со-

зрела умом, что отцы
наши, если бы они
теперь воскресли,
не узнали бы её».

По поводу оценки,
данной Карамзи-
ным Екатерине II,

столетием позже Ключевский замечает,
что «всё это можно было бы сказать
и о Петре Великом, даже с прибавлени-
ем того, что его главной целью было
ещё народное обогащение; люди времён
Алексея Михайловича также не узнали
бы своей старой московской всея Руси
в созданной его сыном Российской им-
перии с Санкт-Петербургом, Кронд-
штатом, флотом, балтийскими провин-
циями, девятимиллионным бюджетом,
новыми школами и т.п. Однако даже
в обществе, захваченном реформой,
не в простонародной массе, незаметно
такого общего весёло-умилённого отно-
шения к памяти Петра, какое потом ус-
тановилось к Екатерине II». 

Рассматривая в ретроспективе те
движения, следствия которых «совре-
менникам не дано распознать и которые
определяют их эпоху», потомки обнару-
живают «ненормальное соотношение
каких-либо общественных элемен-
тов» и могут «сообразить средст-
ва восстановления нарушенного
равновесия». Эти знания могут послу-
жить нам предостережением или, на-
против, ободряющим сигналом. 

«Äîâîëüíî ñëîâ, ìû õîòèì äåëà»

Обратимся к временам реформ Алек-
сандра II, когда «Царский Манифест
19 марта 1856 г. возвестил новую для
России эпоху — эпоху внутренней пе-
ределки её жизни. Под девизом «Луч-
ше отменить крепостное право сверху,
нежели дожидаться того времени, ког-
да оно само собою начнёт отменяться
снизу» начались реформы в обществе.
Анализируя состояние 15-летнего пе-
риода реформирования Руси, редактор
«Гражданина» князь В.П. Мещерский
подчёркивает: «В наше время — более
чем когда-либо, — столько истрачено
бумаги и шрифта на слова и столько
в этих словах было неосуществивших-
ся обещаний и никому не нужных испо-
ведей, что общество вправе сказать:
«довольно слов, мы хотим дела». 

Первый номер журнала-газеты
«Гражданин» вышел 3 января 1872 г.
в Петербурге. Сказанные 135 лет назад
слова о деле злободневны и для совре-
менного реформаторского движения,
начатого в 90-е годы ХХ века и тоже по
инициативе сверху. 

В конце XIX века на выход нового
печатного номера сразу же отреагиро-
вали собратья по цеху. Появились раз-
нообразные отклики: в частности, пе-
тербургская газета «Nordiche Presse»
заметила, что направление нового пе-
чатного органа не было определено
в вышедшем первом номере «Гражда-
нина». Ответом редактора на это заме-
чание открывается второй номер
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журнала-газеты: «Мы разумеем вели-
кое слово «Гражданин» как труженик
для внутренней жизни своего народа,
но труженик самостоятельный в силу
свободы уважаемого порядка». Далее
автор язвительно отмечает: «Верно
и то, что не во французском опошлен-
ном и обессиленном «citoyen» следует
искать объяснения понятия «Гражда-
нин», но в английском и немецком —
Burger». И с чувством собственного до-
стоинства прибавляет, что «и русская
история, несмотря на её отста-
лость, давно уже своею жизнью сло-
жила верное представление о Граж-
данине своего государства. Через
всю её тысячелетнюю историю про-
ходит везде благородный тип рус-
ского гражданина, как сознательно-
го бойца и смиренного труженика за
честь, достоинство и благо своей
родины». 

Этот печатный орган выходил
в царской России вплоть до 1914 года,
ежемесячно освещая события внутрен-
ней и международной жизни. Советский
энциклопедический словарь характери-
зовал журнал-газету «Гражданин» как
реакционный орган. Но я подписыва-
юсь под высказыванием князя Мещер-
ского: «Быть гражданином — не зна-
чит кричать о свободе, но значит сво-
бодно участвовать в правильном
движении своего народа вперёд. Дви-
жение вперёд, определяемое не по-
требностями всех, а капризами не-
скольких, кто бы они ни были, переста-
ёт быть историческим и органическим
развитием государства».

В этих словах — предостереже-
ние нам, сегодняшним россиянам. Что
же касается слова гражданин, то из
слов Мещерского следует, что у каж-
дого из перечисленных им народов —
у французов, немцев, англичан, —
своё толкование этого понятия. Пер-
воначальная калька от греческого
слова «политес» — житель полиса,
т.е. горожанин, наполнялась конкрет-
ным содержанием в соответствии

с национальным укладом и психологи-
ей народа. Современные реформаторы
предложили россиянам американскую
модель гражданского общества, в ко-
торой главенствующую ценность со-
ставляет уровень жизни, выбор де-
нежного дела. Для русского ментали-
тета традиционно было важно иное —
смысл жизни, самопожертвование
ради Отечества, защита правого
дела.

Ïðàâîå äåëî

Хочется обратить внимание на одно об-
стоятельство: близость двух празднич-
ных дат в нашем календаре: 18 ап-
реля — День исторического на-
следия и 9 мая — День Победы.
Празднование Дня Победы
в этом году отличалось осо-
бым градусом воодушевления.
Несмотря на то что прошло
62 года, память об этом
событии не только не
стирается, но, напротив,
накал чувств увеличи-
вается. Самоотвер-
женность и самопо-
жертвование поко-
ления, отстоявшего
страну и мир от фа-
шизма, являются для
сегодняшних молодых
россиян нравственным камертоном. 

Много споров вокруг нашей
Победы. Но для меня важно другое.
Что помогло народу выдержать, каза-
лось бы, нечеловеческие испытания?
Думаю, что вера в победу правого де-
ла. В стране после первых месяцев
растерянности удалось придать войне
священный образ. Он питал и надежду,
и дух народа. На алтарь Победы были
отданы все жизненные силы и бойца-
ми, и мирным населением. Сомнения,
звучащие в мировой прессе, относи-
тельно решающей роли советского на-
рода в победе над фашизмом оценива-
ются в России как святотатство.

Ò à ì à ð à  Ñ î ë î ì ñ ò î ð î æ ñ ê à ÿ Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  О  Д Н Е

И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  Н А С Л Е Д И Я
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Предполагаю, что это провокации, на-
правленные на то, чтобы у российских
властей не выдержали нервы, как они
не выдерживают у населения. 

Другая рядом стоящая в календа-
ре дата, 18 апреля, — День историче-
ского наследия, посвящена другой
ипостаси — труженика, если придер-
живаться определения Мещерского
о русском Гражданине как сознатель-
ном бойце и труженике за честь, до-
стоинство и благо своей родины.
Вдохновляющим же моментом для рус-
ского Гражданина, как показывает
и тысячелетняя история России, и По-
беда в последней мировой войне, яв-
ляется народное убеждение в том,
что дело должно быть правым. То,
что с годами народ всё торжественнее

чествует победителей фа-
шизма, свидетельствует
о том, что за прошедшие

годы мирной жизни
труженикам нечего
противопоставить
по значимости соде-
янному бойцами.
Суета вокруг де-
нежных дел и бес-
помощность в ус-

ловиях разгула эконо-
мической

и криминальной преступности произ-
водят на народ удручающее впечатле-
ние. 

Êîñìîïîëèòû 

После того как рухнул «железный за-
навес» и россиянам предложили
строить «открытое общество», мил-
лионы наших соотечественников эми-
грировали за рубеж, чтобы восполь-
зоваться условиями жизни и работы
в высокоразвитых странах.

Не всем из уехавших повезло
найти дело, реализовать свои знания
и таланты, но каждый получил важ-
ный урок. Потому что, как свидетель-
ствовал известный австрийский писа-

тель С. Цвейг, всякая форма эмигра-
ции сама по себе неизбежно вызыва-
ет определённое нарушение равнове-
сия. Эмигрировавшие соотечествен-
ники не так внятно формулируют свои
ощущения. Наверное, надо быть
Цвейгом, чтобы так остро передать
чувство утраты родины: «Переста-
ёшь — и это надо пережить, чтобы
понять — держаться прямо, когда не
чувствуешь больше под ногами род-
ной почвы, становишься менее уве-
ренным, более недоверчивым по от-
ношению к самому себе». 

Знакомясь с обстоятельствами,
описываемыми Цвейгом, понимаешь
его ностальгию. С юности он мечтал
о единстве мира, единстве Европы —
не государственном, не политическом,
а культурном, сближающем, обогаща-
ющем нации и народы. «До 1914 г.
я путешествовал в Индию и в Амери-
ку, не имея паспорта и даже вообще
не имея представления о таковом.
Ехал куда и когда хотел, не спрашивая
никого и не подвергаясь расспросам,
не было необходимости заполнять ни
одну из той сотни бумаг, которые тре-
буются сегодня... Только после Пер-
вой мировой войны началось искуше-
ние мира национализмом, и явным
проявлением этой духовной эпидемии
нашего столетия. Явилась ненависть
к иностранцам или, по меньшей мере,
страх перед чужеродным». 

После окончания Первой мировой
войны Цвейгу казалось, что самое
страшное позади. Но в глубине буржу-
азного мира уже начиналось брожение:
фашистская чума захватывала всё но-
вые страны Старого Света. Писатель
близко видел штурмовиков и слышал,
как они распевают: «Сегодня нам при-
надлежит Германия, а завтра — весь
мир». Тучи сгустились и над ним лично,
он был вынужден покинуть родину.
«Почти полстолетия я приучал моё
сердце биться как сердце «citoyen du
monde (гражданина мира)», — при-
знаётся Стефан Цвейг. — В тот день,
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когда я утратил мой паспорт, я —
в пятьдесят восемь лет — обнаружил,
что со своей родиной теряешь больше,
чем кусок застолблённой земли». Тогда
его родина — Австрия — была присое-
динена Гитлером к Германии и потеряла
статус суверенного государства, а он,
чтимый во многих странах литератор,
свободно путешествовавший по миру,
оказался безродным. 

Победоносный марш гитлеров-
ских орд по Европе, который воспри-
нимался известным гуманистом как
мировая агония, катастрофа, привёл
писателя к трагическому концу. Про-
шло 65 лет со дня добровольного ухода
Цвейга из жизни. Эту общемировую
драму он перенести не смог. Но и сего-
дняшние поколения живут в Европе не
без тревоги. На смену космополитиз-
му, когда человек «в высоком смысле
не знает родины, как не знают её рыца-
ри и пираты красоты, которые носятся
по городам мира, алчно вбирая в себя
всё прекрасное, встречающееся на пу-
ти», пришёл глобализм.

Находясь на литературном Олим-
пе, Цвейг осуждал «безопасный и бе-
зответственный банкетный европе-
изм». Теперь над миром возвышается
экономический Олимп, на который ус-
тремляются наднациональные корпо-
рации, не подчиняющиеся законам
своих стран. Параллельно с этим во
всех странах ужесточаются условия
пересечения границ, и большинство
граждан не обладает той степенью
свободы передвижении, о которой
рассказывает в своих «Воспоминани-
ях европейца» С. Цвейг. 

Мы воспринимаем процедуру
оформления заграничного паспорта,
предъявление свидетельства о состо-
янии здоровья, справки о прививках,
приглашения и адреса родственников,
моральные и финансовые гарантии,
подписание анкеты в трёх или четы-
рёх экземплярах как естественный
порядок вещей. Контакты с консуль-
ской службой не доставляют удоволь-

ствия, но заставляют мириться как
с необходимым. Цвейг, имеющий дру-
гой опыт передвижения, отмечает:
«С душой, рождённой свободной,
приходится постоянно чувствовать,
что являешься объектом, а не субъек-
том, что прав у тебя нет никаких,
а всё лишь милость властей». Власти
стран, гордящихся своим демократиз-
мом, обеспокоенные распространени-
ем терроризма, ужесточают контроль
в своих обществах. И гражданам вво-
димые ограничения понятны — это
отклик свободного общества на воз-
никшие обстоятельства. Но наши
российские обстоятельства не учиты-
ваются в зарубежных обществах, вы-
зывают осуждение
и оцениваются как
стремление к тотали-
таризму. Усугубляют
ситуацию и отечест-
венные оппозиционе-
ры, которые считают
своим долгом разду-
вать критику отече-
ственных властей
в так называемых
свободных СМИ,
присовокупляя
к ней и своё недоволь-
ство властью. 

Здесь нелишне вспомнить
А.С. Пушкина, 170-летие со дня смер-
ти которого отметила в этом году рос-
сийская общественность. Обращаясь
ко всем оппозиционерам, он подчерк-
нул, что их труды «принесли бы ис-
тинную пользу, будучи представ-
лены с большей искренностью
и благоволением; ибо нет убеди-
тельности в поношениях и нет ис-
тины, где нет любви». Но в то же
время важно помнить предостереже-
ние и другого великого сына земли
русской, И.С. Тургенева: «Сохрани нас
Бог впасть в слепое поклонение всему
русскому потому только, что оно рус-
ское; сохрани нас Бог от ограниченных
и, скажу прямо, неблагодарных нападок
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на Запад». Не следует забывать, на его
взгляд, что «мы народ не только евро-
пейский; мы недаром поставлены по-
средниками между Востоком и Запа-
дом; недаром наши границы касаются
древней Европы, Китая и Северной
Америки, трёх самых различных выра-
жений общества». Значит, мы, абори-
гены, имеем возможность выявить
своё своеобразие в широком диапазоне
культур и понять себя, ибо сказано:
«вернейший признак силы — знать
свои недостатки, свои слабости». 

В заключение вернусь к историку
Ключевскому. И сегодня «…требуется
от каждого из нас, от каждого русского
человека, отчётливого понимания на-
копленных народом средств и допу-
щенных или вынужденных недостатков
своего исторического воспитания».
По его мнению, «нам, русским, пони-
мать это нужнее, чем кому-либо».
День исторического наследия подни-
мает для каждого из нас значимость

изучения и творческого осмысления
своей истории, чтобы, по выражению
Ключевского, «сократить передержки
и пополнить недоимки, восстановить
равновесие народных задач и средств».
Но каждое время выдвигает и новые
проблемы. Теперь мир живёт в услови-
ях глобализации. И России нужно вы-
стоять и сохранить себя в усложнив-
шихся условиях мировой конкуренции.
Мы гордимся ратными делами наших
отцов. Быть достойными их памяти —
это значит не только с воодушевлени-
ем праздновать День Победы, но с не-
меньшим энтузиазмом проявить себя
тружениками за честь, достоинство
и благо своей родины. А наше исто-
рическое наследие подсказывает сред-
ство достижения победы в сегодняш-
ней конкурентной борьбе за «место
под солнцем» — это совместные уси-
лия народа и власти и народное
убеждение, что эти усилия направле-
ны на правое дело. НО


