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(отрывки)

Р.С. Хакимов, академик, доктор исторических наук

«Знаю одно и скажу вам по секрету, что если 
Россия будет спасена, то только как евразийская 

держава и только через евразийство».

Лев Гумилев

«Кокон»
«Кокон» как генетический код пре-

допределяет многое в индивидуальном 
и коллективном поведении. Этот пласт 
этнической жизни не фиксируется со-
циологией, его можно обнаружить в 
мифах, легендах, традициях, послови-
цах и поговорках. Человек не может су-
ществовать без этих корней, которые 
связывают прошлое с современностью 
и предопределяют будущее. В качестве 
архетипов они становятся побудитель-
ным мотивом. Не должна смущать ар-
хаичность первобытных представле-
ний, которые мы пытаемся проследить 
до наших дней. Как бабочка не похожа 
на кокон, из которого появляется, так и 
современные идеи отличаются от пред-
шествующих, тем не менее продолжая 
их в каких-то существенных моментах.

«Кокон» нельзя описать однозначно, 
тем более он может существовать как ар-
хетип в подсознании, может выражать-
ся в виде символов. Например, у многих 
народов в мифологии существует образ 
«мирового яйца» или же «мирового де-
рева». Через эти образы объясняется по-
явление мироздания и людей, функция 
богов. «Мировое яйцо» символ плодоро-
дия, поскольку из него и рождается мир. 
В Египте обменивались раскрашенны-
ми яйцами как символом возрождения. 
Их подвешивали в египетских храмах24. 

У русских яйца имеют тот же смысл и до 
сих пор их продолжают красить к Пас-
хе. У татар обряды, связанные со сбором 
яиц, были приурочены к сабантую, но 
порой их называли праздником «красно-
го яйца», иногда «царским праздником». 
Они опять-таки были связаны с плодо-
родием. Марийцы проводят этот празд-
ник до сева или в Петров день, удмур- 
ты – за неделю до Пасхи. Чуваши, соби-
рая яйца, приговаривают:

Если нам не дадут яйца,
То (куры) будут слепыми.
Если нам дадут яйца,
То (их) куры в день 
  три раза будут нестись.
Если нам пива не дадут,
То вытечет все пиво из бочки.
Если нам пиво подадут,
То оно будет в избытке25.

«Кокон» может приобрести форму 
котла как родового символа. Он харак-
терен для гуннов, затем прослеживает-
ся в Тюркском каганате, Золотой Орде 
и Казанском ханстве. Это своеобраз-
ный маркер, который обозначает гра-
ницы этничности.

У многих народов котел («чаша изо-
билия», «чаша Грааля») был связан с эт-
ническим, родовым происхождением, 
в нем был выражен сакральный смысл. 

* Продолжение. Начало см.: Научный Татарстан. – 2011, № 4.
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У славян совместно выпитая чаша была 
символом верности, преданности друг 
другу. У кельтов котел был символ изо-
билия, неистощимым источником под-
держания жизни, возрождения воинов 
для новой битвы, выполнял функцию 
ритуального сосуда, подтверждающего 
властные полномочия.

У татар котел (казан) только по про-
шествии многих столетий превратил-
ся в простую посуду для приготовления 
пищи, но даже в этой своей функции он 
находился в центре домашнего очага. 
А изначально, видимо, в нем готовили 
мясо жертвенного животного, значит, 
он носил сакральный характер.

«Кокон» – это набор архетипов, 
подсознательно влияющих на стерео-
типы поведения, но на определенной 
стадии он приобретает рациональное 
выражение в виде мифов, легенд, ска-
заний, а затем оформляется в написан-
ной истории, философских трактатах, 
религиозной догматике, идеологиче-
ских доктринах, художественных про-
изведениях.

В «коконе» содержится та же дихо-
томия, как и во всех «оболочках», вер-
нее будет сказать, что изначально со-
держащаяся дихотомия «кокона» в виде 
«божественного», сакрального, с одной 
стороны, и «демонического», бессозна-
тельного – с другой, проявляется каж-
дый раз по-новому на каждом последу-
ющем уровне жизни, на каждой «обо-
лочке» идентичности. Более отчетли-
во понимание единства двух противо-
положных начал хорошо выражено в 
современной литературе и искусстве 
в виде неизменной борьбы «добра» со 
«злом». Просто раньше это называлось 
сказкой о Кощее Бессмертном, а сегод-
ня блокбастером. Но даже самый совре-
менный образ жизни, совершенная ор-
ганизация неотвратимо содержит ир-
рациональное. Насколько это живет с 
нами и среди нас, показывают различ-
ные поговорки и пословицы. Мы го-
ворим: «Чужая душа потемки», имея в 
виду, что она содержит бессознатель-
ное, которое может быть как боже-
ственным, так и демоническим.

К обычаям, традициям можно от-
носиться как к предрассудкам, меша-
ющим достижению цели, но деятель-
ность с «чистого листа», без учета исто-
рических корней, «зова крови», этниче-
ских символов приводит к заполнению 
вакуума политическими и социальны-
ми конструкциями, поиском любых ис-
кусственных заменителей под видом 
перемен и нередко заканчивается кри-
зисом общества. Самомнение новато-
ров пребывает в иллюзии, что «демоны» 
исчезли, и не учитывает того факта, что 
прежние «боги» никуда не делись, не-
смотря на то, что в лесу не стало леших, 
а в пруду водяных и русалок. Теперь их 
называют «факторами» историческо-
го развития, при этом сами люди уте-
шаются тем, что стали якобы хозяева-
ми своей жизни. На самом деле, как пи-
шет Фридрих Хайек, «человек никогда 
не был и не будет хозяином своей судь-
бы: самый разум его постоянно совер-
шенствуется за счет того, что ведет его 
к неизвестному и непредвиденному, где 
приходится учиться новому»26. Человек 
не может спланировать и реализовать 
историческое развитие, он может при-
спосабливаться к течению судьбы.

Современные историки обраща-
ют особое внимание на ментальность, 
под которой понимают общую духов-
ную настроенность, относительно це-
лостную совокупность мыслей, веро-
ваний, навыков, что создает карти-
ну мира и обеспечивает единство куль-
турной традиции. Это система образов 
и представлений, которой социальные 
группы руководствуются в своем пове-
дении и в которой выражено их пред-
ставление о мире в целом и о их соб-
ственном месте в этом мире. «Мы убеж-
дены, – пишет Жорж Дюби, – что все 
социальные отношения складывают-
ся как функция этой “системы обра-
зов”, которая передается от поколения 
к поколению в процессе воспитания и 
обучения и “вследствие определенных 
экономических условий”». Иначе гово-
ря, ментальность выступает в качестве 
ключевого элемента общественных от-
ношений. Для Жоржа Дюби, «феода-
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лизм – это средневековый тип менталь-
ностей».

Люсьен Февр в матрице ментально-
сти выделяет культуру, традиции, язык, 
образ жизни и религиозность. Как мы 
показали выше, ни культура, ни язык, 
ни религия не могут выступать призна-
ками этнической группы, они не созда-
ют общности, а лишь обозначают гра-
ницы между этносами. Из ментально-
сти в арсенале остаются традиции и об-
раз жизни, которые понимаются очень 
широко, а порой и не конкретно. Для 
нашей же цели, т.е. выявления тех цен-
ностей, которые содействуют форми-
рованию этнической общности, нужно 
более определенно выделить исходные 
критерии. И здесь хотелось бы вновь 
вернуться к словам жителей удмурт-
ской деревни Гарибашево из Башкор-
тостана, о чем пишет Е.С.Данилко, как 
«о трансформационном развитии тра-
диционной культуры», ведущем к «за-
мене этнической идентичности ее но-
сителей с удмуртской на татарскую»27. 
При этом автор добавляет, что суще-
ственную роль «сыграл конфессио-
нальный фактор», т.е. переход удмуртов 
в ислам. Несмотря на явные ассимиля-
ционные процессы, размывание архаи-
ческого пласта, жители хорошо помнят 
свое удмуртское происхождение «по 
крови». Об этом же говорят жители со-
седних деревень. «Вообще окружающее 
население, – продолжает Е.С.Данил- 
ко, – не воспринимает их как настоя-
щих татар, относя к удмуртам и назы-
вая по прозвищу арлар, а женщин еще 
акей (от названия женского головно-
го убора)»28. Пытаясь объяснить проис-
хождение «по крови», жители деревни 
поясняют: «У нас до сих пор много ры-
жих рождается. Мы знаем, если рыжий, 
значит удмуртская кровь, татарин, по-
нашему, черный должен быть»; «Кто 
светлее, мы говорим “арлар”, значит 
удмурт. Я сама говорю, что я удмурт-
ка». В качестве доказательства «удмурт-
ского» происхождения приводят также 
исторические и генеалогические пре-
дания, все жители помнят, что дерев-
ню основали именно удмурты. Иначе 

говоря, для жителей деревни сохраня-
ют значение удмуртское происхожде-
ние «по крови», что осознается как ры-
жий цвет волос и в виде довольно эфе-
мерных преданий.

Отметим другой любопытный факт 
из деревни Смаиль того же Башкорто-
стана. Там всегда были мечеть и свой 
мулла из местной династии священ-
нослужителей. «Однако несколько лет 
назад в Смаиль прибыл новый мул-
ла, тоже местный житель, получивший 
высшее духовное образование в Каза-
ни… Это вызвало скрытое недовольство 
в среде верующих, для которых моло-
дой мулла – чужак, насаждающий но-
вые правила, привезенные со стороны 
и расходящиеся с издавна существовав-
шей в селе религиозной традицией»29. 
Автор статьи объясняет это наличием 
расхождения между народным и фор-
мальным исламом. На самом деле это 
различие не имеет большого значения, 
поскольку понятие «народного ислама» 
весьма условное, а канонического исла-
ма не существует. В данном случае про-
явилось глубинное чувство этнической 
принадлежности, которое разрушает-
ся новыми порядками молодого мул-
лы, идущими вразрез не с исламом, а с 
традициями деревни. И здесь мы обна-
руживаем ту же причину, которая скло-
няет удмуртов выяснять свои корни, а 
марийцев – придерживаться «древней 
веры».

Приведенные примеры полевых ис-
следований показывают, что для этни-
ческой общности существенным мо-
ментом оказывается происхождение, 
которое может формулироваться по-
разному, но в основе имеет признак 
общности «по крови». Если попытаться 
это рационально объяснить, то окажет-
ся, что под «удмуртской кровью», «ма-
рийской верой» и т.д. имеются в виду 
представления об этническом проис-
хождении. Несущественно, насколь-
ко люди правильно формулируют само 
происхождение, они могут рассказы-
вать всего лишь предание собственной 
деревни, или своей локальной общно-
сти, даже просто рода. Они ищут общ-
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ность в происхождении и в данном слу-
чае содержательная сторона оказыва-
ется фактором второстепенным, но су-
ществен тот архетип, который лежит в 
основе явления. Это архетип системо- 
образующий. Именно он объединя-
ет такие важные элементы, как язык и 
культура, предопределяя этническое 
самосознание. Матрица ментальности 
становится интегрированной благода-
ря бессознательным образам или пред-
ставлениям об этническом происхо-
ждении, иначе говоря, «кокон» превра-
щает ментальность в этническую иден-
тичность.

Особыми случаями являются по-
пытки изменить свою этническую при-
надлежность. Наиболее явно это выра-
зилось у крещеных татар, чьи активи-
сты стремились объявить себя самосто-
ятельным народом, притом, что они но-
сители татарского литературного язы-
ка и традиционной культуры. Любо-
пытно, что и в этом случае аргументом 
выступала история. Некоторые из иде-
ологов считали кряшен не перешед-
шими из ислама в православие, а груп-
пой, изначально принявшей христи-
анство еще в Булгарском государстве. 
Не обсуждая истинность этого тези-
са, следует заметить, что в любом слу-
чае у татар-мусульман и кряшен корни 
одни. К тому же после покорения Ка-
занского ханства крещение татар про-
водилось как государственная полити-
ка. В результате часть татар обрусела, а 
другая часть осталась в лоне татарской 
культуры, но уже в качестве православ-
ных. Сам факт перехода в православие 
был психологически тяжелым испыта-
нием, оставившим в самосознании кря-
шен заметный след. В баите «О возврате 
в ислам» говорится:

Молимся Аллаху в мусульманство 
  нас вернуть,
Нам предписано Всевышним 
  в другой вере терпеть30.

Нынешняя попытка кряшен пози-
ционировать себя как самостоятель-
ный народ является всего лишь свое-

образной инверсией, т.е. утверждени-
ем через отрицание. Это та же татар-
ская идентичность, но в православ-
ной маске. Клод Леви-Стросс пишет: 
«Как и миф, маска отрицает настолько 
же, насколько она утверждает; она по-
строена не только из того, что она го-
ворит, или считается, что говорит, но 
и из того, что она исключает»31. В жиз-
ни крещеные татары часто оказыва-
ются наиболее приверженными татар-
ской культуре. Залогом единства наро-
да (мусульман и кряшен) остается то, 
что в древней основе лежат общие архе-
типы поведения. Например, сбор кра-
шеных яиц и ритуалы, связанные с яй-
цами, существуют у всех татар, незави-
симо от религии и происходит это на-
кануне Пасхи (у касимовских и казан-
ских татар), во время Пасхи (у кряшен и 
татар-мишарей)32. Праздник Нардуган, 
Сабантуй, ритуалы жертвоприношения 
едины для всех татар, а значит и архети-
пы едины.

Очень характерно поведение неко-
торых представителей сибирских та-
тар, которые приезжают в Казань, что-
бы доказать, что они самостоятельный 
народ. Возникает вопрос: зачем при-
езжать в Казань и доказывать свою са-
мость, если ты считаешь себя самосто-
ятельным народом?! На самом деле это 
является своего рода самоутверждени-
ем через подчеркивание своей особо-
сти. Сибирские татары – коренной на-
род Сибири, определявший его облик в 
течение многих сотен лет, в то же вре-
мя в древности он имел общие кор-
ни со всем татарским народом, позд-
нее находился под сильным влиянием 
казанской группы татар. Особенности 
исторического происхождения прово-
цируют у сибирских татар стремление к 
обособлению. К тому же у них приня-
тие ислама было связано не с Булгара-
ми, а было привнесено позднее, начи-
ная с Золотой Орды. Но, в конце кон-
цов, общность происхождения оказы-
вается сильнее иных мотивов.

Кстати, эта тенденция подчеркива-
ния своих этнографических особенно-
стей, очень естественная и положитель-
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ная с точки зрения развития творческо-
го потенциала народа, сослужила пло-
хую службу для гуманитарных наук в 
Татарстане. Ученые, забыв об интегра-
тивных функциях этнологии и языко-
ведения, занялись не просто исследо-
ванием особенностей этнических групп 
татар, но и возвели их в ранг научных 
направлений. Появилась диалектоло-
гия как направление, этнографы нача-
ли как самостоятельный объект изучать 
не только сибирских, астраханских, ка-
симовских татар, мишар, кряшен, но и 
ввели понятия пермских, московских, 
башкирских и других татар, привязы-
ваясь к местности или городу. С точки 
зрения научной карьеры, видимо, этим 
проще заниматься, но это не имеет ни-
какого отношения к науке, которая по 
определению может быть только инте-
гративной, а анализ особенностей от-
дельных элементов явления всего лишь 
ступень к синтезу.

У всех народов вопрос происхожде-
ния играет ключевую роль, что прояв-
ляется в форме мифов, исторических 
преданий, рассказов и романов, науч-
ных трудов, учебных курсов, политиче-
ских заявлений. В русских пословицах 
осуждают «Ивана, не помнящего род-
ства». Чингиз Айтматов создал яркий 
образ манкурта, и само слово вошло 
в лексику многих языков как нарица-
тельное понятие. В моменты идеологи-
ческих кризисов этническое происхо-
ждение, в целом исторические сюжеты 
играют особую роль, а порой и замеща-
ют идеологию. Именно так происходит 
сегодня в России, где вместо коммуни-
стических идеалов не появились другие 
ценности, а потому все народы нача-
ли самостоятельно изучать свою исто-
рию, при этом не обошлось не только 
без возрождения былых легенд, но и со-
временного мифотворчества.

Почему же седая старина врывает-
ся в нашу сегодняшнюю динамичную 
жизнь, столь отличную от примитивно-
го прошлого? Здесь мы вступаем в об-
ласть коллективного бессознательно-
го, содержанием которого являются ар-
хетипы как изначальные всеобщие об-

разы этноса33. Для всех народов суще-
ственно определить свое отношение 
к природным явлениям, в частности, 
воде (море, река, озеро, пруд), солнцу, 
луне, лесу, в которых содержится как 
«божественное», так и «демоническое». 
К ним изначально люди относились как 
к живым существам, большим и малым 
богам, населяя природу духами. И се-
годня в языке сохранилось стремление 
одушевлять природу. Порой мы сами не 
понимаем импульсы своего поведения, 
относя это к душевным порывам. Когда 
мы говорим «душа просит!», то «душу» 
понимаем не в философском смысле, 
а как естественный комплекс мотивов, 
как интегратор противоречивых сти-
мулов поведения. Какие бы современ-
ные понятия мы ни вводили в оборот, 
их матрицы, придающие смысл жизни, 
уже существовали в прошлом и истори-
чески были оправданы. У любой суще-
ственной идеи был прообраз, а бытова-
ние его сегодня не означает, что это ар-
хаический мусор, оставшийся нам в на-
следство по недосмотру сознания. Ра-
ционализм торжествует только в самых 
верхних слоях жизнедеятельности на-
родов, в интеллектуальной среде, а ре-
альное поведение строится в основном 
на стереотипах, весьма бережно назы-
ваемых традициями.

Жизнь постоянно противостоит 
страхам и через их преодоление дви-
жется по лестнице цивилизации. Эво-
люция человека шла через преодоление 
кризисных ситуаций, т.е. столкновение 
человека с непредвиденными обстоя-
тельствами, решение которых у него не 
было в арсенале. Это вело к выработ-
ке новой модели поведения и транс-
формации общественных норм на бо-
лее высокий уровень. Отсюда осознан-
но изложенные мифы или концепции. 
Естественно, при этом степень осо-
знанности, а вместе с тем духовности 
поднимается на новую ступень. Имен-
но состояние шока от встречи с новы-
ми обстоятельствами вынуждало наших 
предков пересматривать нормы пове-
дения. Современный человек недале-
ко ушел в этом отношении. Большин-
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ство людей от встречи с чем-то новым 
нервничают, не находя образцы пове-
дения, и только узкий круг личностей 
ищет пути выхода из кризиса.

В архаическом обществе различного 
вида запреты, табу сдерживали инстин-
кты и демонические наклонности в че-
ловеческой натуре. По мере усложне-
ния социальных структур они станови-
лись тормозом для развития общества. 
Эволюция стала возможной благода-
ря ослаблению запретов, что обеспечи-
вало индивидуальную свободу, а вслед 
за этим социальное творчество. «Сво-
бода, – пишет в своем знаменитом тру-
де “О свободе” Джон Стюарт Милль, –  
есть единственный верный и неизмен-
ный источник всякого улучшения: там, 
где существует свобода, там может быть 
столько же независимых центров улуч-
шения, сколько индивидуумов»34. При 
этом принципы свободы вовсе не стре-
мились что-либо указывать людям, они 
всего лишь ограждали индивидуаль-
ность от давления общества. Именно 
этот момент стал поворотным в разви-
тии общества. «Прогрессивный прин-
цип, под каким бы видом он ни про-
являлся, под видом ли любви к свобо-
де, или любви к улучшению, во всяком 
случае есть враг господства обычая и 
необходимо предполагает стремление 
освободить людей от его ига. В борь-
бе между этим принципом и обычаем 
и заключается главный интерес исто-
рии человечества»35. Тем самым опре-
делилось осевое направление времени, 
которое Эммануил Кант сформулиро-
вал в следующем виде: «История мира 
есть не что иное, как прогресс осозна-
ния Свободы».

Свободная мысль, открытое обще-
ство, разделение труда и обменная эко-
номика определили гигантские измене-
ния в эволюции человека. В то же вре-
мя эта свобода не была произволом, но 
и не результатом работы интеллектуа-
лов, она стала возможной, пишет Фри-
дрих Хайек, благодаря господству мо-
ральных принципов, которые «были с 
неизбежностью усвоены там, где насе-
ление состояло из независимых фер-

меров, ремесленников и торговцев, их 
слуг и подмастерьев, приобщенных к 
ежедневному опыту наставников. В их 
этике высоко ценился человек береж-
ливый, трудолюбивый, думающий о бу-
дущем своей семьи и своего дела и ско-
лачивающий капитал не для будущего 
потребления, а для того, чтобы заслу-
жить уважение сограждан, преследую-
щих те же цели»36. Свобода рождалась в 
переломные моменты жизнедеятельно-
сти общества, нередко в период анар-
хии, став трансформацией общества на 
новую ступень, выдвинув новые ценно-
сти и более высокую мораль, о которой 
философ Давид Юм сказал следующее: 
«Нет ничего, что было бы для нас важ-
нее нашей репутации, и ни от чего наша 
репутация не зависит в большей мере, 
чем от нашего отношения к чужой соб-
ственности».

Свобода в обществе утверждается 
не благодаря революциям, чьи послед-
ствия заведомо непредсказуемы, а бла-
годаря традиции. Не бунт рождает сво-
боду, он может стать толчком к разру-
шению прежних устаревших норм, но 
может вылиться в произвол. Свобо-
да должна стать частью политической 
культуры, тогда она окажет позитивное 
влияние на всю общественную систему 
и даст преимущества. А сама политиче-
ская культура складывается как резуль-
тат закрепления норм в общественном 
поведении.

В этой борьбе традиций и свобо-
ды нужно видеть диалектику. На самом 
деле историческая борьба идет не с тра-
дициями как системой, а определен-
ными нормами и охранителями преж-
них взглядов в лице священнослужи-
телей и реакционных идеологов, кото-
рые в обществе представляют наиболее 
консервативную часть интеллектуалов. 
Вне традиций общество разрушается, 
ибо в таком случае у него остается толь-
ко один путь – деградация и возврат к 
инфантильности. Трудно сказать, ка-
кова доля сознательного и бессозна-
тельного в этих процессах, но ясно, что 
и то, и другое обязательно присутству-
ют. Там же, где пытались все выстро-
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ить только на основе рациональных ре-
шений как конструирование нового об-
щества, видимость прогресса оберну-
лась жесточайшим регрессом и одержи-
мостью первобытных инстинктов. Это 
наблюдалось в фашистской Германии, 
бывшем СССР, но самым страшным 
даже символическим проявлением это-
го конструктивистского фанатизма стал 
режим Пол Пота в Кампучии, истре-
бившего значительную, причем наибо-
лее культурную, часть своего народа.

Традициям трудно противосто-
ять и даже радикальные реформато-
ры вынуждены учитывать рамки тради-
ций, чтобы не оказаться вне общества. 
Их влияние определяется силой бес-
сознательного. Клод Леви-Стросс пи-
шет: «Можно сказать, что подсознание 
– это индивидуальный словарь, в кото-
ром каждый из нас записывает лекси-
ку истории своей индивидуальности, и 
что бессознательное, организуя этот 
словарь по своим законам, придает ему 
значение и делает его языком, понят-
ным нам самим и другим людям (при-
чем лишь в той мере, в какой он органи-
зован по законам бессознательного)»37. 
Глубинные пласты этнической психики 
обнаруживаются в критических ситуа-
циях или формулируются в косвенной 
форме, или же проявляются в отноше-
нии к музыке, праздникам, другим эле-
ментам культуры, которые выступают в 
качестве символов. Нередко сознатель-
ное оказывается всего лишь рациональ-
ной формулировкой бессознательных 
импульсов или архетипов.

Фридрих Хайек, представитель 
очень практичной экономической на-

уки, различает в эволюции человече-
ского общества три слоя напластова-
ния правил поведения: «Внизу, конеч-
но, лежат прочные, мало изменивши-
еся инстинкты, генетически наследуе-
мые и определяемые физиологической 
структурой человека. Затем распола-
гаются остатки последовательных ти-
пов социальных структур, через кото-
рые человек прошел: правила, вовсе не 
выбранные человеком сознательно, но 
распространившиеся и закрепившие-
ся благодаря деятельности, благоприят-
ствовавшей в прошлом определенным 
группам, экспансии которых, возмож-
но, в большей мере служило привлече-
ние неофитов, чем более активное раз-
множение. На самом верху находится 
тонкий слой правил, сознательно ото-
бранных или модифицированных ради 
известных целей»38. Как видим, вид-
нейший экономист ХХ в. весьма скеп-
тически относится к современным ра-
ционалистам и совсем не воспринима-
ет конструктивистов, относя их к суе-
верию, при этом весьма позитивно оце-
нивает средний слой традиционно сло-
жившихся структур, особо в них отме-
чая исторически сложившиеся мораль-
ные нормы как условие прогресса об-
щества, добавляя ко всему весьма при-
мечательную фразу: «Человека делает 
добрым не природа и не разум, а тради-
ция».

Символы трансформации в жизни 
этноса играют не меньшую роль, не-
жели архетипы, и они имеют столь же 
древние корни, как и сами традиции.
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Аннотация

В данной статье дана попытка осмыслить состояние идейных течений в постперестро-
ечные времена. Показан идеологический вакуум, ставший результатом дискредитации идей 
коммунизма и падения интереса в общественном мнении к либерализму. Рассматривается 
классическое евразийство с точки зрения сегодняшних событий, анализируются его исто-
рическое значение, недостатки и возможности использовать для интеграции стран в рамках 
СНГ. Отмечается, что история в современной политической обстановке используется как 
заменитель полноценной идеологии.

Ключевые слова: Российская империя, государственность, перестройка, распад СССР, 
СНГ, евразийство, история.

Summary

The attempt to understand the state of ideological tendencies in the post reformatory period 
is given in the article. Ideological vacuum is shown and it became the result of the discredit of the 
communism ideas and decrease of interest to liberalism. Classical eurasianism is considered from 
the point of view of present events, its historical significance is analyzed as well as disadvantages 
and the possibility to apply for the integration of countries in the context of CIS. History in modern 
political conditions is used as denominator of valuable ideology. 

Key words: Russian Empire, statehood, reformation, disintegration of USSR, CIS, eurasianism, 
history.




