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Articles 

 
 
Heuristic Benchmarks for Accurate Scientific Knowledge 
 
Andrii E. Lebid a , b , *, Borys Pugach c, Tetiana Tymofieieva a 
 
а Sumy State University, Sumy, Ukraine 
b Cherkas Global University, Washington, USA 
c V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine 

 
Abstract 
Based on the laws of scientific development characteristics of modern scientific knowledge 

have been identified — the trend for the full, deep, genuine, reliable and adequate knowledge. 
The essence of imperatives in philosophy has been found. Its main requirement is that the 
fundamental physical parameters shall be measurable. It was stated that the concepts of 
measurable and non-measurable, observable and non-observable, theoretical and experimental are 
the key elements of the above requirement. The role of mathematics in forming accurate knowledge 
was specified; the following factors of this knowledge were discovered: increase in the knowledge 
accuracy and cognitive means of research, expression of cognitive findings in physically 
measurable values. The main properties of knowledge accuracy were justified and the factors of its 
growth were found out. 

Keywords: philosophy of science, scientific knowledge, measurable and non-measurable, 
knowledge accuracy, physically measurable values, philosophical imperatives. 

 
1. Введение 
Повышение степени точности знания и познавательных средств исследования; 

выражение результатов познания в систематизированной форме, представленной в 
терминах физически измеримых величин — все это проблемы развития науки, имеющие 
непреходящую актуальность. А. Эйнштейн формулирует важное положение, выражающее 
сущность познания: «Наука стремится к предельной точности и ясности понятий, их 
взаимосвязи и соответствия чувственным данным» (Эйнштейн, 1967: 246). Это и 
закономерность, и, вместе с тем, обязательное требование ко всем наукам, независимо от 
того, что выступает предметом их изучения. Настоящее требование вытекает из положения, 
согласно которому сущность явлений материального мира, схватываемая законами 
природы, представляет утверждение о том, что некоторая величина является инвариантом 
относительно определенного класса явлений объективной действительности. 

Анализ исследований и публикаций. Проблема точности научного знания 
перманентно затрагивалась в работах величайших физиков — Дж. Максвелла, Г. Герца, 
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В. Гейзенберга, А. Зоммерфельда, А. Эйнштейна. Основные философско-методологические 
императивы этих ученых будут подробно рассмотрены и проанализированы. Разработке 
обозначенной проблемы посвящены труды отечественных исследователей — М. Поповича 
(Попович, 1986) и Б. Пугача (Пугач, 2004). Однако появление новых научных гипотез и 
фактов неизбежно влечет за собой необходимость формирования нового, современного и 
более глубокого, взгляда на заявленную тему. 

Цель статьи – описать модель концептуальных оснований, служащих критериями 
обоснованности, проверяемости и точности научного знания. Тема работы подразумевает 
выполнение ряда частных задач: проанализировать взгляды выдающихся ученых, 
сопоставить их, выстроить логическую цепочку эволюции и развития критериев научной 
обоснованности.  

 
2. Материалы и методы 
При подготовке рукописи были проанализированы труды корифеев в области теории, 

истории и философии науки Дж. Максвелла, А. Эйнштейна, В. Гейзенберга, М. Поповича и др. 
Результатом проведённого анализа научных работ указанных авторов является установление 
критериев точного научного знания, его эвристического, эпистемологического, 
методологического и др. потенциала в современной философии науки. 

Для достижения основных задач, поставленных авторами статьи, были использованы 
историко-генетический и сравнительно-исторический методы исследования, направленные 
на выявление новаторства и преемственности в формировании и развитии научных идей, 
концепций и парадигм. Метод логической реконструкции позволил воссоздать пути и 
способы становления основных факторов развития научного знания. Структурно-
функциональный и системный методы позволили вписать разрозненные факторы в 
целостную картину динамики развития науки. 

 
3. Обсуждение 
Проблема знания – классическая проблема философии, прошедшая в своём развитии 

имплицитные для самой философии этапы развития. В этом контексте эпистемологи и 
философы науки определяют знание как важнейшую составляющую субъективных 
когнитивных способностей, как проявление прогрессистских социальных процессов, как 
прогресс науки в целом. 

Концептуализация знания – одна из проблем в комплексе эпистемологических 
оснований науки, ставшая объектом философской рефлексии для многих мыслителей: 
от Платона и Аристотеля до М. Фуко и С. Жижека. На важности концептуализации знания 
как такового в своё время обратил внимание Э. Гетье в своей статье «Является ли знанием 
истинное и обоснованное мнение?» (Gettier, 1966).  

Проблема познаваемости нашла яркое своё выражение в парадоксе познаваемости 
Фитча (Fitch’s Paradox, 2019). Парадокс может быть рассмотрен в рамках любой научной 
теории, приверженной тезису о том, что все истины познаваемы, верифицируемы. 
Постановка вопроса в такой актуализации спровоцировала оживлённую дискуссию в 
философском сообществе. 

Можно и далее развивать тему фундаментальных проблем эпистемологии и 
философии науки. В рамках же нашего исследования, предметом которого выступают 
эталоны точного научного знания, мы остановимся лишь на некоторых аспектах заявленной 
проблемы. Первым таким можно обозначить проблему дифференциации научного знания. 
Предлагается схема типологизации знания по трём видам: знание по знакомству, 
пропозициональное знание и т.н. знание-как».  

Различие между знанием-как и знанием-что было проанализировано Г. Райлом в его 
работе «Понятие разума», где он представил свои доводы против «легенды 
интеллектуалистов»: мнения, что знание-как равнозначно знанию-что (Ryle, 1949). 

В последнее время возобновился интерес к природе знания, привнеся новые веяния в 
дискуссию интеллектуализма и антиинтеллектуализма (Farkas, 2017; Gallagher, Ilundain-
Agurruza, 2020; Hutto, Robertson, 2020; Kremer, 2020) и др. 

Ещё один аспект рассматриваемой в данной статье проблемы – анализ знания. Для 
каждого из нас есть факты, известные нам и факты, о которых мы не знаем. Но в чём именно 
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заключается разница? Что нужно для того, чтобы что-то знать? Недостаточно просто верить в 
это, ведь мы не знаем того, в чём ошибаемся. Знание в этой модели предстаёт в 
инструментальной своей роли, как способ достижения истины. В связи с этим, анализ знания 
связан с попыткой сформулировать, в чём именно состоит этот вид достижения истины. 

В частности, анализ знания состоит в том, чтобы сформулировать условия, которые 
необходимы и достаточны для пропозиционального знания, отвечая на вопрос, что нужно 
знать, чтобы что-то знать (Miracchi, 2015; Dutant, 2015; Bogardus, 2014; Weatherson, 2012) и др. 

Ну и наконец третьим проблемным полем выступает ценность знания. Ценность 
знания всегда была основной темой эпистемологии. Начиная с Платона, философы 
спрашивали, почему знание более ценно, чем простая истинная вера? В последнее время 
интерес к этому вопросу возрос, и теоретики предложили целый ряд ответов (Horwich, 2006; 
Hannon, 2014; Fricker, 2009; Walker, 2019; Sylvan, 2018) и др. 

Именно в системности рефлексий выкристаллизовываются эвристические (и не 
только) каноны и эталоны точного научного знания. 

 
4. Результаты 
Важную роль в процессе получения точного, объективного знания играют 

математические методы и структуры. Поэтому «наиболее общая математическая 
формулировка» законов Природы и ее параметров «одновременно является физически 
наиболее плодотворной, – утверждает немецкий физик-теоретик Арнольд Зоммерфельд и 
делает такой кардинальный вывод. — Математические формулы эффективно контролируют 
физические явления и могут даже привести к их открытию. Природа является лучшим 
математиком, чем мы. Она формирует свои законы с помощью не простейших, а наиболее 
эффективных математических методов» (Зоммерфельд, 1973: 111-113). 

Математик Л. Фаддеев подчеркивает, что «по мере все более глубокого понимания 
структуры материи законы физики будут неизбежно формулироваться на языке 
математики» (Фадеев, 1989). 

Основоположник новой науки Галилео Галилей выдвинул философский императив, 
согласно которому «фундаментальные физические параметры (величины) должны быть 
измеримыми, и надо стремиться делать измеримым то, что таковым не является». Ученый 
утверждает: тот, кто хочет решить вопросы естественных наук без помощи философии и 
математики, ставит неразрешимую задачу. Научное мышление способно получить новое 
знание, учитывая совокупность философских оснований, регулятивов и принцип 
математизации (важнейший императив научного знания) как форму проявления принципа 
единства знания. Идеал ученого, полагает выдающийся мыслитель Иоганн Вольфганг Гете, 
состоит в том, чтобы «понять в измеримом и исчислимом мире одновременно и мир 
неизмеримый» [но познаваемый. — Авт.]» (Гете, 1984: 290). Таким образом, Гете завершает 
кристаллизацию данного философского принципа, играющего значительную роль в 
познании. Концепты измеримое и неизмеримое, наблюдаемое и ненаблюдаемое, точное и 
неточное, экспериментальное и теоретическое, фундаментальное и прикладное лежат в 
основе данного императива. 

Математика является эффективным способом научных открытий и средством 
получения нового, точного знания. Философско-математические гипотезы, дискурсы 
позволяют познать наиболее тонкие, сложные транснаблюдаемые параметры, структуры, 
состояния, особенности природного мира (абсолютный нуль температуры, фундаментальная 
длина, фундаментальный квант действия и др.). 

Повышение степени точности знания, точности познавательных средств исследования; 
выражение результатов познания в систематизированной форме, представленной в 
терминах физически измеримых величин. А. Эйнштейн формулирует важное положение, 
выражающее сущность познания: «Наука стремится к предельной точности и ясности 
понятий, их взаимосвязи и соответствия чувственным данным» (Эйнштейн, 1967: 246). Это и 
закономерность, и, вместе с тем, обязательное требование ко всем наукам, независимо от 
того, что выступает предметом их изучения. Настоящее требование вытекает из положения, 
согласно которому сущность явлений материального мира, схватываемая законами 
природы, представляет утверждение о том, что некоторая величина является инвариантом 
относительно определенного класса явлений объективной действительности. 



European Journal of Philosophical Research. 2022. 9(1) 

6 

 

Постоянно возрастает точность и прецизионность экспериметнально-технических 
устройств и приборов (лазер, электронный микроскоп, компьютер, суперколлайдер и т.д.); 
обогащается и усиливается арсенал познавательных средств науки, ее философских 
оснований. Так, создание теории относительности, квантовой механики связано с 
формированием ряда эвристических регулятивов, приемов, идеалов, например, принципа 
соответствия, принципа дополнительности, единства принципов наблюдаемости и 
ненаблюдаемости и других. Совокупность данных императивов выступает как идеальная 
модель выработки и синтеза научного знания, ориентирует ученого на адекватное, 
целостное познание явлений и процессов Природы. Эти идеалы представляют собой итог 
философского анализа результатов научного исследования. 

Точность знания обладает следующими свойствами: полнота, глубина, всесторонняя 
обоснованность (теоретическая, эмпирическая), эвристичность, экспериментальная 
подтверждаемость. Это есть объективное, истинное, достоверное знание о 
характеристиках, параметрах, свойствах, процессах Природы, выраженное в терминах 
физически измеримых величин. 

Такое знание обладает еще одним замечательным свойством — инвариантностью. 
Последняя предполагает неизменность, сохраняемость фундаментальных характеристик 
точного знания (например, скорость света — с, гравитационная постоянная — G, квант 
действия — h и др.). Сюда же можно отнести Периодическую таблицу законов Природы, 
открытую гением Человечества, мыслителем, теоретиком Робертом Оросом Ди Бартини. 
Он приходит к поразительному теоретическому и философскому заключению: «Вся система 
инвариантов охватывает как известные, так и еще неизвестные классы явлений природы» 
(ди Бартини, 2009: 28). 

Данное утверждение Ди Бартини обладает мощным эвристическим потенциалом 
(функцией). На основе «Таблицы Ди Бартини» можно не только давать пространственно-
временные (геометрические) интерпретации уже имеющихся физических инвариантов, 
законов и теорий, но и находить, открывать новые закономерности (Пугач, 2013: 612). 

Поступательное развитие научного знания характеризуется такой важной особенностью, 
общей закономерностью, как преемственность. Она выражает внутреннюю неразрывность, 
единство процесса смены принципов, гипотез, теорий, методов научного исследования. 
История науки предстает перед нами как последовательный процесс развития познания, как 
движение науки от неполного, неглубокого, относительного знания к адекватному, точному 
образу изучаемых сторон, параметров природного мира. Принцип соответствия выступает как 
специфическая форма научного знания, как необходимая, существенная черта исторического 
развития науки, как методологический императив познания. 

Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879) — знаменитый английский физик-теоретик, 
создатель теории электромагнитного поля. В нем органически соединился гениальный 
теоретик, блестящий экспериментатор, проницательный математик, талантливый философ. 
Свою задачу определил так: «атаковать электричество». Результатом девятнадцатилетней 
упорной, настойчивой, кропотливой творческой деятельности является эпохальный труд 
«Трактат об электричестве и магнетизме» (1873) — первый в истории физики итог 
двухвекового развития учения об электрических и магнитных процессах. Современники 
назвали «Трактат» Библией электричества — это наиболее точное определение. Автор 
формулирует основные идеи и подчеркивает, что «с математической точки зрения наиболее 
важным является понятие измеримой величины. Поэтому я буду подходить к 
электрическим процессам с позиции их измеримости, описывая методы измерения» 
(Максвелл, 1989a: 10). Итак, на первый план выдвигается проблема математического 
описания, объяснения электромагнитных процессов и выражение полученной информации 
в терминах физически измеримых величин. 

Максвелл уверен в том, что «изучение электромагнетизма во всей его полноте 
приобретает сейчас первостепенное значение, являясь существенным фактором прогресса 
науки» (Максвелл, 1989a: 11). Эффективное применение электромагнетизма в области 
телеграфии оказало положительное влияние на «чистую науку, придав точным 
электрическим измерениям» широкие масштабы, а высокая «степень точности знания 
должна привести к общему научному прогрессу всей инженерной профессии» (Максвелл, 
1989a: 11-12). И в этом он совершенно прав. 
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Максвелл начинает смело решать основные вопросы своей темы — создание логически 
стройной картины электромагнитных процессов, построение теории электромагнетизма. 
Только такой подход может привести к адекватному, точному знанию, пониманию 
сложного, многослойного и целостного физического феномена. 

Ученый обращается к анализу индуктивного тока, возникающего в витке (проводнике) 
при изменении магнитного поля. Формирование математической модели этого явления 
вызывает необходимость обращения к методу мысленного эксперимента. В процессе 
идеализирования происходит абстрагирование от формы реального объекта, величины 
(длины), поверхности. Такой виток постепенно стягивается и напоминает точку. Что удается 
получить в результате идеализированного эксперимента? «В этом предельном случае, — 
подчеркивают А. Эйнштейн и Л. Инфельд, — когда замкнутая кривая стягивается к точке, 
мы получаем законы, связывающие изменения магнитного и электрического полей в любой 
момент, в любой точке пространства. Это один из принципиальных шагов, ведущий к 
уравнениям Максвелла» (Эйнштейн, 1967: 447) 

Далее исследователь выдвигает гениальную догадку о токе смещения. Это одна из 
наиболее ярких и блестящих гипотез в истории науки. Сообразно данной эвристической 
гипотезе Максвеллу удается построить замкнутую систему дифференциальных уравнений 
для электрического и магнитного полей — единого электромагнитного поля. 

Максвелл полагает: «Одной из главных особенностей данного трактата является 
утверждение о том, что истинный электрический ток (т.е. ток, от которого зависят 
электромагнитные процессы) не совпадает с током проводимости, и в оценке полного 
движения электричества должно быть учтено изменение во времени электрического 
смещения» (Максвелл, 1989b: 210). В современной научной литературе под током смещения 
понимается величина, пропорциональная скорости изменения переменного электрического 
поля в диэлектрике или вакууме. Название «ток» связано с тем, что ток смещения 
порождает магнитное поле по тому же закону, что и ток проводимости (БЭС, 1991: 479). 

К наиболее глубокой идеализации, гипотезе — электромагнитной волне можно прийти 
методом мысленного эксперимента в результате многоступенчатого абстрагирования. Такие 
волны выступают важной основой представления о реальности электромагнитного поля. 
Проводник с током и магнитные силовые линии как бы стягиваются в точку и существуют в 
«чистом виде». По сути, это есть предельный переход к такому состоянию, который 
открывает перспективы для представления всего физического пространства в виде «арены» 
действий законов электромагнетизма, выраженных уравнениями Максвелла. Предельно 
широкое понятие электромагнетизма — электромагнитная волна — отражает сложнейший 
тип взаимодействий объективных свойств Природы. Электромагнитные волны существуют, 
свободно распространяются в пространстве, изменяются и поглощаются согласно законам, 
открытым Максвеллом. Теоретическое открытие электромагнитной волны — это 
поразительный вывод, величайшее достижение в истории науки. 

В «Трактате» ставится такая теоретическая проблема: «Показать, что свойства 
электромагнитной среды идентичны свойствам светоносной среды» (Максвелл, 1989b: 334). 
Тогда равенство скорости распространения электромагнитного возбуждения и скорости 
света можно будет рассматривать как указание на наличие тесной связи между двумя 
явлениями. После преобразования уравнений следует вывод: в вакууме электромагнитное 
поле распространяется с той же скоростью, что и свет. Совпадение скорости 
распространения электромагнитных волн в вакууме со скоростью света приводит Максвелла 
к величайшему открытию: свет представляет собой электромагнитную волну. В свою 
очередь данный факт указывает на единство электромагнитных и оптических процессов. 
Ученый создает электромагнитную теорию света. Оптика становится разделом 
электродинамики (теории электромагнетизма). 

Заметим, кстати, что автор уравнений ввел чисто формальным путем физически 
неочевидный коэффициент c. Применяя свои уравнения к решению конкретных задач, 
Максвелл теоретически вычислил значение c: c = 300 тыс. километров в секунду. Из этого 
следует принципиальный физический вывод: свет является электромагнитной волной. 
Блестящее теоретическое предвидение знаменитого теоретика! Скорость распространения 
электромагнитных взаимодействий является строго определенной, конечной, физически 
измеримой величиной. 
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Один из величайших естествоиспытателей всех времен Дж. Максвелл раскрывает 
загадки, тайны Природы, уверенно держа в руках «факел математики». Максвелл создает 
математическую теорию электромагнитного поля, в которой раскрывается единство 
электричества и магнетизма. В ее основе лежит философская идея о всеобщем единстве 
природы и полной гармонии ее законов. Теория открывает в природе план и порядок более 
красноречиво и проникновенно, чем сама природа. На примере этой теории мы 
сталкиваемся с поразительным фактом: одно из величайших физических представлений о 
Природе оказывается целиком математическим. Данная система логико-формализованных 
построений обладает высочайшим эвристическим потенциалом. 

Немецкий физик Генрих Герц, роль которого в истории науки — экспериментально 
подтвердить полную справедливость представлений Максвелла, их неисчерпаемость и 
эвристическую функцию, писал: «Нельзя изучать эту удивительную теорию, не испытывая 
по времени такого чувства, будто математические формулы живут собственной жизнью, 
обладают собственным разумом — кажется, что эти формулы умнее нас, умнее даже самого 
автора, как будто они дают нам больше, чем в свое время было в них заложено» (Герц, 
1948: 196). 

Идеи Майкла Фарадея являются исходными для Максвелла при построении теории 
электромагнитного поля. Когда он называет Фарадея «математиком высокого порядка – 
одним из тех, у кого математики будущего могут черпать ценные и благотворные методы» 
(Максвелл, 1968: 70), то имеются в виду тонкие эксперименты Фарадея, его смелые 
гипотезы, которые значительно опережали математические теории А. Ампера, В. Вебера и 
других ученых. Математическое мышление Фарадея указывает путь осмысления 
сложнейшего феномена Природы – электромагнетизма. 

Поэтому Максвелл вырабатывает новые идеалы, требования и нормы научного 
познания мира. Особое внимание обращается на создание, изобретение научных терминов 
для обсуждения электромагнитных процессов в свете принципиально новых идей. 
Формулируется кардинальное положение: «Прогресс точных наук зависит от открытия и 
развития соответствующих точных идей, с помощью которых мы можем мысленно 
воспроизводить факты, с одной стороны достаточно общие, чтобы охватить все частные 
случаи, а с другой стороны достаточно точные, чтобы гарантировать правильность тех 
дедукций, которые можно вывести из этих идей математическим путем» (Максвелл, 1968: 70). 

На первый план выдвигается требование — точность работы с идеальной 
конструкцией. Оно включает следующие элементы. Первый. Продуцирование таких точных 
идей, терминов, которые способны мысленно воспроизвести наиболее общие факты. 
Второй. Из точных идей, конструкций логико-математическим путем выводить 
определенные следствия, допускающие принципиальную экспериментальную проверку, 
проведение измерительных приемов и процедур. Третий. Максимальное раскрытие 
эвристических возможностей идеализированных конструктов. Сюда же входит идеал 
логической простоты теоретических построений: из минимального числа оснований и 
допущений, не обращаясь к произвольным гипотезам ad hoc, объяснить возможно широкий 
круг явлений и процессов Природы, получить максимум научных результатов, выразить их 
в терминах физически измеримых величин. 

Концепция поля Фарадея–Максвелла получает высокую оценку в науке ХХ столетия, в 
особенности в трудах А. Эйнштейна. «Теория электрического поля Фарадея и Максвелла, — 
пишет ученый, — представляет, очевидно, наиболее глубокое превращение, которое 
основание физики претерпело со времени Ньютона. Это был новый шаг в конструктивном 
развитии теории, который увеличил расстояние между фундаментом теории и тем, что мы 
можем узнать нашими пятью чувствами» (Эйнштейн, 1967: 212). 

Наука всегда будет обращаться к эвристическим идеям и результатам великих 
преобразователей точного естествознания Майкла Фарадея и Джеймса Максвелла. 
Переворот, совершенный в физике этими замечательными исследователями, означает 
первый после Исаака Ньютона принципиальный шаг в развитии основ теоретической 
физики, сопряженный с изменением способа мышления в освоении физической 
реальности, а также с построением электродинамической научной Картины Природы. 

С получением новых фактов и созданием новых теорий значение классической 
электродинамики не уменьшается, а уточняются и определяются лишь границы ее 
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применимости. В этих пределах уравнения Максвелла и классическая электронная теория 
Лоренца сохраняют свою силу, являясь фундаментом большинства разделов 
электротехники, радиотехники, электроники (кроме квантовой). С помощью уравнений 
Максвелла решаются многие проблемы поведения плазмы в лабораторных условиях и 
космосе, а также другие задачи теоретического и практического характера. 

Теория Максвелла — триумф идей Фарадея. Максвелл, по выражению Роберта 
Милликена, «облек представления Фарадея в аристократические одежды математики». 
Уравнения Максвелла — одно из величайших достижений науки и человеческой 
цивилизации. Они сочетают в себе такие черты: строгую логическую последовательность, 
полноту, четкость, ясность, высокую степень абстрактности, красоту, конструктивность. 
Уравнения с максимально возможной точностью и достоверностью отражают сущность 
природных процессов, они обладают свойствами, позволяющими прогнозировать, 
предсказывать новые, неизвестные до сих пор физические процессы, параметры. 
Эвристический потенциал уравнений Максвелла является весьма высоким, на их основе 
проводятся объяснения новейших открытий в различных областях физического познания — 
от сверхпроводимости до астрофизики. 

И сам создатель теории, и другие исследователи раскрыли глубокий внутренний 
смысл, физическое содержание, философскую ориентацию знаменитых уравнений 
Максвелла. 

Замечательный английский физик и математик Оливер Хевисайд увидел «Трактат» 
Максвелла вскоре после его появления. Свое впечатление о книге выразил так: «Это нечто 
великое, и еще более великое, и величайшее». Труд определил всю дальнейшую жизнь 
Хевисайда. Он посвящает свои работы систематическому развитию теории Максвелла, 
подчеркивает симметрию электрического и магнитного полей, определяет поля, 
создаваемые различными конфигурациями движущихся зарядов, вводит понятие потока 
электромагнитной энергии. Отметим здесь, что тот вывод закона сохранения энергии для 
электромагнитного поля, который теперь приводится во всех учебниках по теории 
электромагнитного поля, — это доказательство Хевисайда. Он рассмотрел прохождение 
переменного электрического тока по проводнику. Открыл явление скин-эффекта, 
неоднородное распределение такого тока и связанного с ним электромагнитного поля по 
сечению проводника. Скин-эффект широко распространен, и его теория (без упоминания 
имени Хевисайда) имеется во всех учебниках. 

Хевисайд вводит в уравнения Максвелла магнитные заряды и магнитные токи на 
равных правах с электрическими зарядами и электрическими токами. Такая система 
уравнений получает название дуально симметричной. Экспериментальным путем 
установлено, что электрические токи и заряды существуют в Природе, а магнитные токи и 
заряды до сих пор не обнаружены. Возможно, что они и не существуют. Тем не менее 
симметричные уравнения Хевисайда оказываются удобными в технических расчетах. 
Можно, например, некоторое сложное распределение токов заменить на простое 
расположение вспомогательных магнитных зарядов. 

Исследования Хевисайда базируются на математике, которую он изучил 
самостоятельно. Он создает новый математический метод — операционное исчисление как 
эффективный способ решения линейных дифференциальных уравнений; применяет его к 
решению задач теории распространения электрических колебаний в проводниках (1892 г.). 

Еще один вклад исследователя в математику — создание векторного исчисления. 
Совместно с американским математиком Дж. У. Гиббсом векторный анализ становится 
независимой ветвью математики. Так, например, путем дифференцирования системы 
векторов, описывающей магнитное поле, можно определить вектор электрического потока в 
любой заданной точке. Хевисайд и Герц придали уравнениям Максвелла современную форму. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну сторону жизни ученого. Речь идет о 
судьбе открытий Хевисайда. Многие важнейшие научные результаты намного опередили 
свое время. Поэтому Хевисайду возражали ученые, недовольные тем, что он получал свои 
результаты «не так, как надо», применял новые, необычные методы, которые сам же и 
разрабатывал; методы очень эффективные, сейчас общепринятые в науке. Но тогда многим 
казалось, что они «ни на чем не основанные», «нестрогие», «неверные». 
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Приведём такой пример. В течение ряда лет в научно-техническом журнале 
«Electrician» из номера в номер публиковались фундаментальные статьи Хевисайда, 
посвященные развитию теории электромагнитного поля. Журнал был рассчитан на 
широкий круг читателей, не имеющих высокой научной подготовки. Для большинства из 
них труды Хевисайда были непонятны. Но наука благодарна тем редакторам журнала, 
которые хорошо понимали важность развития классической электродинамики. 

Другой редактор «Electrician» в течение нескольких лет отказывался от публикации 
новых материалов по электромагнетизму. Даже Генрих Герц, первооткрыватель 
электромагнитных волн, неоднократно писал Хевисайду о том, что «с трудом можно понять 
Ваши работы. Я боюсь, что Вы до некоторой степени гордитесь тем, что непонятны для 
других. Вы, наверное, не знаете, до какой степени трудно понять Ваши тексты». 

По поводу неоднократного отклонения своих статей Хевисайд как-то заметил: «Опыт 
научил меня, что если статья отвергнута журналом по неубедительным и общепринятым 
причинам, то это означает, что статья непривычно оригинальна и хороша. Факт!» 

Всем, кто не обращал внимания на его мучительные, длительные, упорные 
теоретические изыскания, кому трудно читать его труды по своей неподготовленности, кто 
не понимал содержания, принципиальную новизну, кто отказывал их выходу в свет, Оливер 
Хевисайд произнес глубоко ироническую фразу: «Господа! В статьях вы нашли тот 
недостаток, что их трудно читать, а тем более и понимать. Но запомните хорошо: создаются, 
пишутся они значительно труднее и тяжелее». 

Теория Максвелла предсказывает важный эффект: существование в свободном 
пространстве излучения — электромагнитных волн и их распространение со скоростью 
света. Объективное существование таких волн должно найти свое подтверждение в 
физическом эксперименте. Теоретическая и экспериментальная деятельность выдающегося 
физика Генриха Герца посвящена дальнейшему совершенствованию математического 
аппарата классической электродинамики и ее эмпирической верифицируемости – 
открытию электромагнитных волн. 

Только после тщательного изучения теоретических и экспериментальных результатов 
в области высокочастотных колебаний, а также способов их образования, Герц 
обнаруживает возможность получения электрических колебаний высокой частоты, то есть 
таких, которые, вырываясь из «темницы», будут свободно распространяться в виде 
электромагнитной волны. Речь идет о том, что при помощи открытого колебательного 
контура можно создать измеримые, то есть наблюдаемые электромагнитные волны. 

Исследователь приходит к оригинальному выводу о том, что создание и регистрация 
волн — это два аспекта одной и той же проблемы. В работе «О весьма быстрых 
электрических колебаниях» (1887 г.) впервые ставится вопрос о разработке принципиально 
нового экспериментального устройства, способного порождать и регистрировать 
электромагнитные волны. Такой прибор должен включать в себя как источник излучения, 
так и их приемник. Конструирование прибора — трудная практическая задача. Выдвигается 
гипотеза о возможности создания весьма интенсивных колебаний, а «действие их будет 
доступно наблюдению на расстоянии. Дальнейшие опыты подтвердили мое 
предположение» (Герц, 1948: 131). 

Ученый, сочетая редкий дар конструктора и мастерство экспериментатора, 
разрабатывает необходимые экспериментальные средства и впервые воспроизводит процесс 
рождения и фиксации электромагнитных колебаний. 

В процессе синтезирующей экспериментально-теоретической деятельности открываются 
неизведанные области физической действительности — микропроцессы естественного мира. 
Результаты исследований излагаются в фундаментальном труде «Об электродинамических 
волнах в воздухе и их отражении» (1888 г.). «В опытах, — утверждает Г. Герц, — волнообразное 
распространение индукции в воздухе делается почти непосредственно осязаемым 
[т.е. наблюдаемым – Авт.]. Кроме того, эти новые явления допускают возможность 
непосредственного измерения длины волны в воздухе» (Герц, 1948: 156). 

Впервые электромагнитные волны, существовавшие всегда и распространяющиеся в 
свободном пространстве со скоростью света, становятся экспериментально наблюдаемым, 
очень точно измеримым явлением Природы. Электромагнитная волна становится как бы 
«видимой», «зримой», поскольку «прощупывается» резонатором, детектором. Движение 
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волны, ее форму можно представить в геометрических образах. Выявляются существенные 
свойства волны: длина, период колебания, скорость распространения в среде. «Доказана 
конечная скорость распространения, и длина волны сделалась измеримой», — заключает 
Г. Герц (Герц, 1948: 200). 

Теория Максвелла как эвристический источник и метод организации и проведения 
экспериментов дает возможность повысить надежность опытных результатов, исследовать 
«чистую», интенсивную, свободную электромагнитную волну. Подводится итог: «Мне 
удалось получить отчетливые лучи электрической силы и произвести при их помощи все 
элементарные опыты, которые производятся со световыми и тепловыми лучами» (Герц, 
1948: 153). 

На основе выявления существенных свойств электромагнетизма и света, установления 
многочисленных опытных фактов Г. Герц приходит к фундаментальному утверждению: 
«Исследованное нами явление мы назвали лучами электрической силы 
[т.е. электромагнитными волнами — Авт.]. Их можно назвать световыми лучами с очень 
большой длиной волны. Описанные опыты доказывают идентичность света, тепловых лучей 
и электродинамического волнового движения» (Герц, 1948: 190). 

Таким образом, ученый открывает способ создания и регистрации электромагнитных 
волн, изучает их свойства и закономерности, доказывает тождественность 
электромагнитных, тепловых и световых колебаний. 

В обзоре «Исследования по распространению электрической силы» (1892 г.) Г. Герц 
обращается к целому ряду философских вопросов. Он, в частности, пишет: «Совокупностью 
опытов впервые дано доказательство распространения с конечной скоростью силы, которая 
считалась действующей на расстоянии мгновенно. Этот факт представляет философское и 
важнейшее достижение опытов. В нем содержится познание того, что электрические силы 
[электромагнитные волны — Авт.] могут отделяться от весомых тел и существовать 
самостоятельно как состояния или изменения пространства. Опыты доказывают, что этот 
особый тип распространения электрической силы обнаруживает полное совпадение с 
распространением светового движения» (Герц, 1948: 124). 

Таким образом, в процессе интерпретации экспериментальных результатов 
затрагиваются философские и научные проблемы. Во-первых. Положение о 
дальнодействии, имевшее широкое распространение в истории развития физических 
представлений, окончательно отбрасывается простыми, доказательными экспериментами 
М. Фарадея, а затем и Г. Герца. 

Во-вторых. Экспериментальное открытие и изучение совершенно нового класса явлений – 
электромагнитных волн – эти личная заслуга Г. Герца в области физического познания. Идея, 
высказанная Фарадеем, получает строгое, точное обоснование в теории Максвелла, а затем 
находит экспериментальное подтверждение в исследованиях Герца. Электромагнитная волна, 
как идеализированный конструкт максвелловской электродинамики оказывается параметром 
Природы и проявляется в физическом эксперименте. 

В-третьих. Экспериментальным путем обосновывается конечная скорость 
распространения электромагнитных колебаний. Опыты Герца дают строгие 
количественные результаты, тогда как Фарадей, выявляя электромагнитную природу 
света, устанавливает качественные стороны явлений. Заметим, что Максвелл теоретически 
вычисляет скорость света. 

В-четвертых. Герц завершает опытные исследования в области световых, 
электромагнитных волн, и приходит к выводу об их идентичности, практически реализуя 
единство сил (взаимодействий) Природы. 

Итак, идея об электромагнитной волне как сложном природном феномене в результате 
творческой деятельности Герца не является уже какой-то гипотезой (идеализированным 
конструктом), а становится экспериментально подтвержденным научным фактом для 
каждого из нас. Открытие и философское обоснование электромагнитной волны — это одна 
из наиболее блестящих и ярких страниц в истории научного познания. Открытый Фарадеем 
и Максвеллом объект теоретического анализа — электромагнитные волны — в работах Герца 
обретает новое содержание: гипотетическое, ненаблюдаемое свойство становится 
физической реальностью. 
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Замечательные экспериментальные и теоретические достижения в области 
электромагнетизма открывают эпоху их практического применения и использования. 

Новым интересным теоретическим вопросом, исследованным Дж. К. Максвеллом в 
«Трактате об электричестве и магнетизме», является размышление автора о давлении света. 
Рассматривая процесс распространения электромагнитных волн, ученый показывает, что 
волны должны оказывать на вещество давление, определяемое величиной потока 
электромагнитной энергии, которая приходится на единицу объема. Обращается внимание 
на возможность проверки этого теоретического вывода в эксперименте. Максвелл 
подчеркивает: «Плоское тело, выставленное на солнечный свет, будет испытывать это 
давление только на освещенной стороне и, следовательно, будет отталкиваться с той 
стороны, откуда падает свет. По-видимому, гораздо большую энергию излучения можно 
получить с помощью сконцентрированных лучей электрической лампы. Такие лучи, 
падающие на тонкий металлический диск, искусственно подведенный в вакууме, смогут 
произвести механический эффект, поддающийся наблюдению» (Максвелл, 1989b: 342). 

Выдающийся физик П. Лебедев выдвигает проблему: «измерить величину давления 
света». Из теории Максвелла вытекает вывод о том, что лучи света, падая отвесно на 
плоскую поверхность в один квадратный метр, «должны производить давление, которое в 
случае черной поверхности равняется 0,4, а в случаях зеркала — 0,8 мг» (Лебедев, 1963: 188). 
Экспериментальная проверка этого теоретического положения представляет собой 
сложную, трудноразрешимую задачу. 

Обладая талантом конструктора, Лебедев изобретает систему сложных 
экспериментальных приборов и устройств и получает первые измерения величины 
светового давления на твердые тела (1899 г.). Его результаты соответствуют предсказаниям 
теории Максвелла. Опытные данные получают высочайшую оценку ученых всего мира и 
являются блестящим экспериментальным подтверждением теоретических построений 
Максвелла. Известный английский физик В. Томсон (лорд Кельвин) в беседе с русским 
физиком К. А. Тимирязевым сказал следующую знаменательную фразу: «Вы, может быть, 
знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления. И вот 
ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами» (Лазарев, 1950: 144). 

Ученый предпринимает сложнейшие и более тонкие экспериментальные 
исследования светового давления на газы, занявшие 10 лет. Чтобы решить эту почти 
фантастическую задачу (световое давление в десятки раз меньше его давления на твердые 
тела), необходимо обладать глубоким теоретическим знанием из различных областей 
физики, химии, техники; свято верить в успех своего дела; стремиться понять устройство 
Природы; проникнуть в тайны солнечного излучения и обнаружить его взаимосвязь с 
другими характеристиками и параметрами мира. Полученные измерения (1910 г.) 
доказывают существование светового давления на газы, и удается установить, что 
«величины этого давления прямо пропорциональны энергии пучка света и коэффициенту 
поглощения газов» (Лебедев, 1963: 321). Эта работа представляет собой вершину 
экспериментального искусства. Всестороннее исследование свойств светового давления на 
твердые тела и газы — научный подвиг Лебедева. Его ювелирные по сложности, изящные 
эксперименты по «взвешиванию света» устремлены в будущее физической науки. Это 
важнейший экспериментальный родник, определивший развитие теории относительности, 
квантовой теории и современной астрофизики. 

Грандиозный замысел, проект, предложенный величайшим гением человечества 
Джеймсом К. Максвеллом, нашел свое воплощение, а также дальнейшее развитие и 
совершенствование в трудах Г. Герца, О. Хевисайда, П. Лебедева, А. Попова, Г. Маркони и 
других ученых. Он успешно осуществляется во многих сферах современного научного 
познания. Благодаря открытиям этих ученых теория Максвелла более ста сорока лет 
«остается основной физической теорией, поколебать которую не смогла даже теория 
относительности» (Карцев, 1970: 187). 

Обращаясь к истории науки, процессу формирования теоретического познания, в том 
числе и классической электродинамики Максвелла, Эйнштейн сформулировал 
замечательный философский вывод. Логическая основа теории «все больше и больше 
удаляется от данных опыта, и мысленный путь от основ к вытекающим из них следствиям 
становится все более трудным и длинным» (Эйнштейн, 1967: 226). Далее уточняется: 
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«Сопоставление выводов теории с опытом становится все сложнее и затруднительнее», — 
продолжает ученый, так как ее основные понятия все дальше отстоят «от непосредственно 
наблюдаемого» (Эйнштейн, 1967: 268). Что должен делать ученый в таких ситуациях? 
Задача исследователя заключается в том, чтобы «выведать у Природы четко 
формулируемые общие принципы [фундаментальные законы природы — Авт.], 
отражающие определенные общие черты огромного множества экспериментально 
установленных фактов» (Эйнштейн, 1967: 14-15). 

Положения мыслителя можно рассматривать в качестве теоретико-познавательного 
императива. Во-первых, в ясной и четкой форме удается представить основные направления 
и тенденции научного познания, показать его сложность и противоречивость. Во-вторых, 
получает развитие мысль о динамике научного познания. В-третьих, принципиальным и 
аргументированным служит утверждение о том, что исследователь не может 
ориентироваться только на «непосредственно наблюдаемое». Он должен смело вводить в 
науку идеализированные конструкты, философско-математические гипотезы, способные 
познать принципиально ненаблюдаемые величины, параметры, характеристики Природы. 

Философская дискуссия между А. Эйнштейном и В. Гейзенбергом по вопросу о роли 
наблюдаемых и принципиально ненаблюдаемых величин явилась весьма продуктивной и 
результативной. В процессе диалога Эйнштейн выдвигает глубокое по содержанию 
методологическое требование современной науки: «Теория должна определить, что 
поддается наблюдению» (Гейзенберг, 1989: 182). Это требование выступает в качестве 
ключа, который открывает тайную дверь Вселенной и ведет к верному пониманию сложного 
процесса познания и глубинных тонких философских проблем движения науки. Причем 
простота законов Природы носит объективный характер, а сама Природа подсказывает 
математические структуры, схемы поразительной красоты и простоты. Следствием простоты 
математического аппарата является то, что он дает возможность проектировать множество 
экспериментов, а их результаты теория предсказывает с высокой степенью точности. Если 
такие эксперименты будут осуществлены и подтвердят теорию, значит она в этой 
предметной области правильно описывает Природу, является истинной и достоверной. 

По существу, речь идет о рождении фундаментального конструктивного принципа 
развития науки. Он наполнен философской точностью, целостностью, завершенностью, 
полнотой, осмысленностью знания, его динамики. 

Данный императив является итогом истории науки, характеризуется прогностической, 
эвристической функцией. 

Леонардо да Винчи, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей, Майкл Фарадей, Джеймс 
Максвелл и многие другие ученые учитывали это идеал, получая блестящие результаты. Так, 
Леонардо формирует исполинскую парадигму науки, Кеплер создает небесную механику, 
открывает фундаментальные законы движения планет, Галилей является основателем 
точного естествознания, Фарадей и Максвелл — создатели теории электромагнитного поля. 
Их результаты определялись многими факторами, в том числе системной организацией 
эвристических регулятивов, включая единство принципов наблюдаемости и 
ненаблюдаемости. Научно-философское мышление А. Эйнштейна оказалось подготовленным 
для выдвижения и точной формулировки принципиально нового идеала современной науки: 
«Теория должна определить, чтó поддается наблюдению». 

Выдающийся украинский мыслитель Мирослав Владимирович Попович дополняет 
тезис Альберта Эйнштейна другим теоретико-познавательным идеалом: «Лишь теория 
позволяет понять, что показал эксперимент» (Попович, 1986: 25). 

Таким образом, целостное, философское осмысление наблюдаемого становится 
адекватным при выполнении этих двух норм познания: только теория решает, что именно 
можно наблюдать; лишь теория позволяет правильно понять наблюдаемое через 
осуществление организованных экспериментов и измерений. 

На основе динамики науки и закономерностей ее развития, в особенности истории 
формирования методов, принципов, идеалов, а также становления классической теории 
электромагнитного поля приходим к следующим заключениям. 

Гениальный мыслитель и математик Давид Гильберт обосновал исходное, ключевое 
программное требование, императив научного познания: «Математика – основа всего 
точного естествознания» и продолжим: «точного знания о Природе». 
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5. Заключение 
Итак, выделим ряд факторов, определяющих поступательный рост объективного, 

точного, достоверного, истинного научного знания: 
- математический аппарат: методы, структуры, символы; 
- развитие прогностической, эвристической функции научной теории, научного 

знания; 
- предсказательный потенциал логических следствий, вытекающих из теории; 
- уровень абстрактности теоретической системы; 
- точность, ясность идеализированных конструктов, понятий, утверждений; 
- выдвижение смелых, кардинальных, «сумасшедших» (термин Н. Бора) идей и 

гипотез (например, блестящая гипотеза Дж. К. Максвелла о «токе смещения»); 
- формирование новых научных методов и принципов познания; 
- уровень изобретения и построения все более сложных, современных, прецизионных, 

новейших, точных, уникальных научных приборов, экспериментально-технических 
устройств и комплексов (электронный микроскоп, суперколлайдер); 

- расширение пределов познавательных средств исследования и измерения свойств, 
характеристик, параметров Вселенной; 

- содержание фундаментального, элитного, эталонного образования; 
- фундаментальные исследования в области науки и техники; 
- изменение содержания и создание целостной научной картины мира; 
- научная революция как социальный феномен ведет к преобразованию, перестройке 

теоретических представлений, принципов, идеалов, методов исследования; 
- системная организация философско-научных императивов: единство наблюдаемости 

и ненаблюдаемости, симметрия, простота, соответствие, дополнительность, инвариантность, 
красота и другие; 

- принцип историзма. Выражая динамику научного познания, данный императив 
ориентирует исследователя на целенаправленный, последовательный творческий поиск и 
открытие универсальных закономерностей Природы; 

Они проявляются между такими сторонами: исторической ограниченностью знания и 
неограниченностью творческих возможностей науки; истиной и заблуждением; 
эмпирическим (экспериментальным) и теоретическим знанием и методологией; новыми 
фундаментальными фактами и существующей научной теорией; конкурирующими 
гипотезами и теориями. 

Все эти факторы тесно взаимосвязаны между собой, обусловливают друг друга, 
представляют определенную целостность и единство. Знание актуальной и масштабной 
проблемы точности научного знания призвано способствовать повышению культуры 
мышления, философской культуры, творческого потенциала специалистов высшей школы – 
исследователей, аспирантов, студентов. 

Сейчас можно смело говорить о триумфальном проникновении математических идей и 
методов, структур и символов во все отрасли научного познания. Затрагивая основы 
научного мышления, математика продолжает завоевывать передовые позиции, особенно в 
связи с развитием компьютерной техники, расширением возможностей математического 
моделирования, совершенствованием информационных технологий. Без математики 
невозможно рациональное планирование и управление; она помогает углублять наши 
познания в социологии, истории, психологии и искусстве. Без математики немыслимы ни 
дальнейший расцвет медицины, ни охрана среды обитания человека, ни решение 
глобальных экологических проблем, ни предотвращение пандемических катастроф, ни 
революционные перемены в области нанонаук, энергетики, ни исследование космоса. 
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Аннотация. На основе закономерностей развития науки раскрыта характеристика 

современного научного познания — движение к полному, глубокому, истинному, 
достоверному, адекватному знанию. Раскрыта сущность философского императива, 
основное требование которого состоит в том, что фундаментальные физические параметры 
должны быть измеримыми. Установлено, что концепты измеримое и неизмеримое, 
наблюдаемое и ненаблюдаемое, теоретическое и экспериментальное – важнейшие элементы 
данного требования. Обозначена роль математики у формирования точного знания; 
раскрыты такие его факторы: повышение точности знания и познавательных средств 
исследования, выражения результатов познания в терминах физически измеримых 
величин. Обоснованы основные свойства точности знания и обнаружены факторы его роста. 

Ключевые слова: философия науки, научное познание, измеримое и неизмеримое, 
точность знания, физически измеримые величины, философские императивы. 
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The Concept of Monarchy and the Role of Orthodoxy in Ivan Solonevich’s Philosophy 
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Abstract 
Ivan Lukyanovich Solonevich (1891−1963) entered the history of Russian socio-political 

thought as a theorist of monarchism. Solonevich believed that the decisive factor in state-building 
is people’soul. In his opinion, the people's monarchy (as opposed to the monarchy of the upper 
class) is Russia’s ideal state structure. It existed before the reforms of Peter I and was characterized 
by a combination of autocracy and self-government. After its overthrow by the Bolsheviks it should 
become the most effective form of government in Russia. The concept of “sobornaya monarchiya” 
proposed by Solonevich meant “an absolutely concrete historical phenomenon, tested by the 
experience of centuries and giving truly brilliant results [...]” (Solonevich, Narodnaya Monarchiya, 
2010). Solonevich's reasoning in The People's Monarchy is an important source of inspiration for 
modern monarchists. The purpose of this article is to trace the historical and ideological origins of 
Solonevich's thought and to show that it may help to better understand the recent convergence of 
Russian state and church’s views on the question of identity and of the Orthodox civilization’s 
value. In fact, in order to understand Solonevich's philosophy and its usefulness in grasping 
contemporary Russian reality, it is important to reflect on the meaning of the uniqueness of Russia 
and of Russian history, on the monarchy and empire’s role, and on the concept of supra-idea. Since 
the collapse of the Soviet Union there have been discussions about how to fill the ideological void 
left by communism and how to formulate a new “Russian idea”. In this discussion, Orthodoxy and 
Russian Orthodox Church’s roles have been very important, because the Orthodox world was 
presented not only as a church and cultural project, but also as a political project, the basis of 
which laid precisely in the need to overcome political institutions’ crisis of legitimization followed 
to the end of communism. 

Keywords: Ivan Lukyanovich Solonevich, people's monarchy, Russia, Orthodoxy, 
Slavophiles, Eurasianism. 

 
Иван Солоневич: его жизнь и «Hародная монархия» 
Иван Лукьянович Солоневич (1891–1963) вошел в историю русской общественно-

политической мысли как теоретик монархизма. На его жизненный путь и выбор сильно 
повлияли драматические события, ознаменовавшие историю России: его учеба на 
юридическом факультете Санкт-Петербургского университета была прервана Первой 
мировой войной, а во время революции и Гражданской войны его журналистская 
деятельность казалась невостребованной. После прихода к власти большевиков Солоневич 
сотрудничал с белыми движениями, но из-за болезни он был вынужден остаться на 
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территории Советской России, хотя несколько раз пытался бежать. Осенью 1933 года он был 
приговорен к восьми годам тюрьмы: в своей книге «Россия в концлагере» (Солоневич, 2000) 
он подробно описал бесчеловечную практику советской пенитенциарной системы. 
В следующем году вместе со своим братом Борисом он сбежал из трудового лагеря и пересек 
советскую границу с Финляндией. Из Финляндии Иван переехал в Болгарию, а затем в 
Германию, прежде чем окончательно обосноваться в Аргентине, где в 1951 году он написал 
свою самую известную работу под названием «Народная монархия» (Солоневич, 2010). 
После побега из лагеря, в период эмиграции он активно участвовал в пропаганде идеи 
самобытной русской самодержавной монархии, которая получила развитие в произведениях 
«Народная монархия», «Белая империя» (Солоневич, 1997), «Наша страна, XX век» 

(Солоневич, 2001). Солоневич считал, что решающим фактором в государственном 
строительстве является дух народа-строителя. Вдохновленный традиционным принципом 
сравнительно-исторического анализа, он сформулировал цель своего исследования 
следующим образом: «Из самых основных фактов русской истории проследите 
индивидуальное выражение русского народного духа, русского государственного 
инстинкта» (Козлова, 2015: 124). Он также утверждал, что: «Русская государственность, 
русская национальность и русская культура идут своим собственным путем, впитывая в себя 
ряд чужеродных влияний, но не повторяя путей никакой иной государственности, нации и 
культуры истории современности» (Солоневич, 2010: 26). По его мнению, русская монархия, 
«соборная монархия» есть наиболее совершенная форма государственного устройства, 
«единственная известна человеческой истории». При этом автор не считал монархию 
русским изобретением: «она родилась органически, можно даже сказать биологически, из 
семьи, выросшей в род, из рода, выросшего в племя, и так далее. По его мнению, 
отличительной чертой русской монархии было то, что эта форма государственности 
выражала «волю всего народа, религиозно оформленную в православии и политически 
оформленную в Империи», которую он называл «диктатурой совести» (Козлова, 2015: 124), 
тогда как идеал политического устройства заложен в московском царизме, как утверждал 
И.С. Аксаков*: «царю принадлежала сила власти, и народу – сила мнения» (Солоневич, 
2010: 56). Ссылаясь на Л. А. Тихомирова†, ближайшего к его мысли философа, Солоневич 
утверждал, что московские цари благодаря «силе власти» реализовали «мнение Земли» 

(Солоневич, 2010: 56), выраженное в церковных и земных соборах. Он рассматривал эпоху 
Петра Великого как отправную точку отталкивания власти от народа, потому что «именно в 
эту эпоху было начерно оформлено идейное завоевание России Западом и физически 
шляхетством» (Солоневич, 2010: 42).  

Солоневич описывал монархию как «доброго отца семейства» (Солоневич, 2010: 123), 
в соответствии с выражением «Царь-Батюшка» (Солоневич, 2010: 123), что подчеркивало 
важность монархии как политической реализации привычного идеала народа: «Царь-
Батюшка и Державный Хозяин земли Русской» (Солоневич, 2010: 123). Он видел в русской 
революции логическое завершение политической структуры, возникшей в результате 
петровской реформы и основанной на полном отделении «интеллигенции» от «народа» 
(Солоневич, 2010: 45). Деятельность, проделанная им в период пребывания в эмиграции, 
представлялась ему как способ «указать русскому, пока что подсоветскому человеку, наш 
чисто национально-православный исторический путь» (Солоневич, 1997: 17), в котором 

                                                 
* Аксаков, Иван Сергеевич (1823−1886), был также горячим сторонником славянофильства. С 1859 г. 
до самой своей смерти он издавал последовательно целый ряд славянофильских газет и журналов: 
«Парус», «Пароход», «Русская Беседа», «День», «Москва», «Русь» (Сайт Хронос).  
† Тихомиров Лев Александрович (1852−1923), философ, публицист, обществ. деятель. Статский 
советник (1908). В своих историко-политических исследованиях Тихомиров с неопровержимой 
очевидностью выясняет особые условия развития российской государственности, возникновения и 
укрепления Верховной царской власти. По его мнению, царь - это выражение русского политического 
идеала. с этой цифры. По мнению Тихомирова, глубокое религиозное чувство, присущее русскому 
народу, этический принцип и особенности общественной жизни оказали значительное влияние на 
развитие русского политического идеала. Этот идеал, которому Россия всегда оставалась верна и 
который помогал русскому народу с честью выходить из всех трудных испытаний [...] долгое время не 
находил вполне определенного и ясного толкования с исторической точки зрения. Всю силу своего 
таланта он направил на научное обоснование российской государственности (Сайт Фонда). 
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необходимо «учитывать опыт десяти веков, опираясь на то, что поддерживало русского 
человека» (Солоневич, 1997: 368).  

Иван Солоневич описывал монархию не только как народную, но и национальную, 
демократическую концепцию. Но, подчеркивая «гармонический» (Солоневич, 2010: 204) 
характер московского государственного строя, сочетавшего самодержавие с местным 
самоуправлением, Солоневич также утверждал, что низы с их антибоярским настроем 
играли важную роль в создании московского самодержавного строя со времен Андрея 
Боголюбского*. 

Монархия создавалась и поддерживалась массами, в том числе и крестьянами, и это 
придавало ей демократический характер. По мнению Солоневича, народная монархия 
(в отличие от монархии высшего сословия) является идеалом российского государственного 
строя. «Никакие мерки, рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни 
было извне, − неприменимы для русской государственности, русской национальности, 
русской культуры» (Солоневич, 2010: 11).  

Солоневич убеждён, что русская политическая мысль исходит только из русских 
исторических предпосылок: «Политической организацией русского народа на его низах 
было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было 
самодержавие» (Солоневич, 2010: 11). Это исключительно русское явление — не диктатура 
аристократии под вывеской «просвещенного абсолютизма» (Солоневич, 2010: 11), 
не диктатура капитала, подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, 
реализуемая в форме социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести» 

(Солоневич, 2010: 11). Понятие «соборная монархия» (Солоневич, 2010: 11), предложенное 
Солоневичем, означало «совершенно конкретное историческое явление, проверенное 
опытом веков и давшее поистине блестящие результаты: это была самая совершенная 
форма государственного устройства, какая только известна человеческой истории. И она не 
была утопией, она была фактом» (Солоневич, 2010: 11). По справедливому заключению 
Солоневича, превосходство царской власти неоспоримо: «Царь есть прежде всего 
общественное равновесие. При нарушении этого равновесия промышленники создадут 
плутократию, военные — милитаризм, духовные — клерикализм, а интеллигенция — любой 
“изм”, какой только будет в книжной моде в данный исторический момент» (Солоневич, 
2010: 12). Солоневич разработал программу национального возрождения России, 
основанную на принципах народной монархии: сразу после войны эта программа была 
опубликована в газете «Наша страна» в виде материалов для пропаганды. Он писал: «Нам 
нужно вести монархическую агитацию. Нам нужно знать и то, как ее следует вести, и то, как 
ее вести не следует. Мы анализируем прошлое России, и мы говорим: были такие-то 
явления, происходившие в таких-то условиях, и при наличии этих явлений Россия — под 
эгидой монархии — достигла таких-то результатов. И при ослаблении или гибели монархии 
попадала в такие-то и такие-то катастрофы. Мы подводим некий принципиальный 
фундамент под неоспоримые факты нашего прошлого. Мы не строим никаких воздушных 
замков. Мы представительствуем собою политический реализм, и мы боремся против 
всякого политического утопизма. Прежде всего мы что-то строим: строим основное — идею 
Русской Народной Монархии. Строят ее очень разные люди: и белорусский крестьянин Иван 
Солоневич, и сибирский “землепроходец” Борис Башилов, и профессор Борис Ширяев. Как 
и всегда в этом мире случается, некоторые точки зрения не совпадают — мы о них слегка 
спорим. Но основное совпадает вполне: Народная Монархия […]» (Солоневич, 2010: 12). 

Bлияние нео-славянофилов 
Идейная основа «Народной Mонархии» прослеживается в трудах славянофилов. 

Именно в царствование Николая I (1825–1855) славянофилы сформулировали свой идеал: 
все они разделяли веру в уникальность России, хотя их отношение к государству, к царским 
идеологам и к мессианству было различным. Царствование Николая началось с восстания 
декабристов: он боялся и революции, и западнических идей, которые были популярны 
среди независимого общественного мнения. С конца XIX века при Николае I появилось 
понятие «официальной национальности», что на английский переводилось как Official 

                                                 
* Боголюбский Андрей Юрьевич – князь Вышгородский (1149, 1155), Дорогобужский (1150−1151), 
Рязанский (1153), великий князь Владимирский (1157−1174) (Сайт Новости знаменитостей).  
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nationality, хотя изначально термин должен был обозначать «близость к народу» (Duncan, 
2000: 18). Эту идеологию выразил в 1833 году министр народного просвещения Николай 
Уваров: «Наша общая обязанность состоит в том, чтобы воспитание народа велось, согласно 
Высшему замыслу нашего Августейшего Монарха, в едином духе Православие, 
Cамодержавие и Hародность» (Duncan, 2000: 18). Cлавянофилы верили в три элемента 
уваровской триады, хотя их трактовка этих понятий обычно отличалась от официальной. 
И официальная идеология, и интерпретация были враждебны западным идеям 
либерализма и социализма, и оба постулировали, что Россия в определенном смысле 
отличается от Запада. Тем не менее славянофилы принципиально выступали против того 
пути развития, по которому шло русское чиновничество: они вообще отвергали 
западнические реформы Петра I, отвергали образ жизни элиты и обычно идеализировали 
прошлое Москвы и России (в чём можно проследить преемственность, восходящая к 
понятию «Москвы, Третьего Рима», и к идеям раскольников»). Кроме того, славянофилы 
боготворили русский народ, особенно крестьян, а не государство, и протестовали против 
отсутствия свободы в России Николая) (Duncan, 2000: 18). 

Кроме того, они идеализировали русский народ, в частности крестьян, а не 
государство, и протестовали против отсутствия свободы в России во время правления 
Николая I. Николай Рязановский* разделил сторонников официальной народности на 
династическое и националистическое крыло. Первое, включающее царей и большую часть 
их правительства, было самым сильным в Петербурге. Последнее возглавляли профессора 
истории и литературы Московского университета Михаил Петрович Погодин (1800−1875) и 
Степан Петрович Шевырев (1806−1874). Погодин был издателем и первым редактором 
журнала «Москвитянин», издававшегося в Москве с 1841-го по 1856-й год, и находившийся 
под покровительством Уварова. Националисты получили гораздо более широкую 
поддержку, чем династическое крыло, среди молодых образованных русских. Важную роль, 
которую национальное крыло придавало мировой миссии русского народа, сблизило его со 
славянофилами и, не имея собственного журнала, они оказывали поддержку 
«Москвитянину». Помимо слова народность, в 1830-ые годы для замены проблематичного 
понятия «нации» стал использоваться ещё один термин: национальность. 

Граф Петр Валуев, ставший министром внутренних дел в 1861−1868 гг., в конце                        
1830-х годов часто посещал интеллектуальные кружки и писал философские очерки. 
В одном из этих очерков, «Мысли о национальности», он излагал, почему необходимо 
заменить понятие «нация», рассматриваемое как особо политизированная категория, 
понятием «национальность» (фр. nationalité). 

Он представлял «национальность» как исконно русское понятие, отражающее 
специфику культуры и обрядов народа, по смыслу сопоставимое с сегодняшним 
определением «этнической общности» – группы людей, связанных между собой 
представлениями об общем происхождении и единым этнонимом. С каждым десятилетием 
русской истории национальная проблема становилась все более и более этнически 
окрашенной, все чаще трактуясь как определенный набор характеристик, дарованных 
судьбой отдельным народам («этническим нациям»). При этом славянофилы последнего 
десятилетия XIX века отвергли наследие своих предшественников, славянофилов середины 
XIX века (таких, как Алексей Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Александр Кошелев и 
Юрий Самарин), выступавших против доктрины официальной национальности, 
удушающую, с их точки зрения, творческую инициативу (характеризуя её как 
душераздирающий деспотизм, деспотический строй). Славянофилы конца 1890-х и начала 
1900-х годов (Николай Данилевский, Константин Леонтьев, Василий Розанов и др.) 
развивали идею особого пути России. Эта группа начала противопоставлять исконно 
русские, по их мнению, черты характера – терпеливость, жажда правды, 
непосредственность, душевную теплоту, искренность, щедрость, склонность к соборности 
(то есть к коллективному принятию решений), с тем, что считалось свойственным 
западному менталитету, который было принято описывать как внутренне эгоистичный, 
жадный, лживый и холодно-бережливый. Славянофилы начала прошлого века трактовали 

                                                 
* Николай Валентинович Рязановский (1923−2011), почетный профессор европейской истории 
Калифорнийского университета в Беркли, ведущий специалист по истории России. 



European Journal of Philosophical Research. 2022. 9(1) 

22 

 

понятие «нация» как этническое явление, навсегда привитое к телу русского народа, с 
целью сохранения самодержавия и царской власти. В их кругу возникло идейное движение, 
приверженцы которого стали считать себя «русскими националистами», определяясь как 
таковые и со стороны сторонних наблюдателей. По мнению Эмиля Паина (Pain, 2016), 
с конца XIX века до наших дней смогли сохранить своё значение следующие основные 
родовые характеристики русского национализма: 

- эссенциализм – идея о том, что существуют особые, вечные культурные качества 
русского народа, принципиально отличающие его от других народов, в частности от народов 
Западной Европы); представление Запада в качестве "нечто стороннего" по отношению к 
русскому национализму; 

- оборонительный характер Империи – представление русских националистов о 
служении самодержавию и сохранении империи как о жизненно важных целях их 
политической деятельности. Центральным пунктом политической программы первой 
легальной партии русских националистов, возникшей в 1905 г., являлось следующее: «Союз 
Русского Народа твёрдо объявляет и всенародно исповедует неделимость Российской 
Империи в ея теперешних границах и поставляет своим священным непреложным долгом 
всеми силами содействовать тому, чтобы завоёванныя кровью предков земли навсегда 
оставались неотъемлемой частью Русского государства и чтобы все попытки к расчленению 
России, под каким бы то ни было видом, решительно и безусловно были устраняемы» 
(Krotov.info). 

- принцип политического господства этнических русских – слияние идеи 
защиты империи со взаимным требованием предоставления преимущественных прав 
этническим русским внутри этой империи, этническому русскому народу, этнической 
русской нации («Россия для русских») (Pain, 2016: 51). 

Таким образом, идея нации впервые появилась в России в конце XVIII века как знак 
ожидания со стороны общества революционных перемен. Ее первые сторонники, 
декабристы, пропагандировали идею нации как источник конституционного строя. Однако, 
в то время как эти первые русские националисты отстаивали ценность народного 
представительства, к началу XX века национализм перерос в крайне реакционную 
политическую силу, защищавшую самодержавие, имперскую структуру России и 
этническое, религиозное и социальное неравенство ее жителей. Национализм, основанный 
на этих принципах, концептуально и организационно сформировался в Российской 
империи в начале XX века, а затем, после временного отказа от него в советский период, 
возродился в постсоветской России 90-х годов как политическая сила, противостоящая 
официально провозглашенным тогда идеям модернизации, либерализма, федерализма и 
толерантности. С начала нового тысячелетия имперский национализм стал политическим 
попутчиком российских властей, хотя волна горячих политических протестов казалась 
признаком совершенно нового русского национализма (Pain, 2016: 51). 

Итак, хотя до начала славянофильского движения именно у славянофилов русская 
мысль впервые заложила полную теоретическую основу национализма. Движение носило, 
по существу, культурно-религиозный характер, оно основывалось на идее мессианства, 
согласно которой России, отличавшейся своеобразным духом коллективизма, 
выражавшимся как социально, через семью и крестьянскую общину, так и религиозно, через 
русское православие, суждено было вывести человечество из трясины индивидуализма и 
агностицизма, в которую впала Западная Европа, к спасению и к упрочению Третьего Рима. 
Националистический элемент, заключенный в этой вере, был также связан с мессианством. 
Религиозность была необходимее и значительнее национализма: Кошелев, один из 
позднейших славянофилов, писал в 1858 г.: «Без православия наш народ – ничего, 
с православием наш народ имеет общечеловеческое значение» (Cloutier, 1955). Для 
славянофилов главной целью было братское единство всех христиан во вселенской Церкви, 
а средством к этой цели была русская нация (Cloutier, 1955). Одним из главных ориентиров 
этого крыла (Славянофилы конца 1890-х и начала 1900-х годов) можно считать книгу 
Николая Данилевского «Россия и Европа» (Данилевский, 2008) в которой он развивал 
теорию циклического прогресса, воплощенную в различных национальных культурно-
исторических типах, каждый из которых уникален и является хранилищем человеческого 
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существования и прогресса. Страхов*, другой представитель славянофилов и сторонник идей 
Данилевского, чей очерк «Россия и Европа» был опубликован в его журнале «Заря», 
описывал «Россию и Европу» в целом как «свод славянофильского учения» (Duncan, 2000: 
33). В своей аргументации Данилевский отвергал примат православия, но все же связывал 
славянскую судьбу с религией: «С объективной, фактической точки зрения, русским и 
большинству других славянских народов выпала историческая судьба стать вместе с греками 
главными хранителями живой традиции религиозной истины, Православия, и, таким 
образом, продолжателями великого дела, которое было уделом Израиля и Византии: быть 
богоизбранными народами» (Duncan, 2000: 33). Он считал, что политическая и военная 
деятельность Петра была полезна, но соглашался с ранними славянофилами в том, что его 
попытка искоренить древние нравы и обычаи «принесла величайший вред» (Duncan, 2000: 
33). Однако, отличаясь от ранних славянофилов, Данилевский отвергал их веру в то, что 
государство есть зло: он был за сильное государство, отрицал существование универсальной 
цивилизации и утверждал, что цивилизации можно разделить на ряд историко-культурных 
типов. Данилевский также отвергал любую форму совместимости между Западом и 
славянами и утверждал, что германо-римскому культурно-историческому типу неизбежно 
суждено смириться с господством славянских народов во главе с Россией. Для Данилевского 
внешняя политика России должна определяться не правовыми положениями “Священного 
союза”, а славянскими интересами. Главной целью должно было быть уничтожение 
Габсбургской и Османской империй и объединение славян в Славянскую Федерацию под 
властью русских царей (Duncan, 2000). Он отбросил, определив как ненаучные, 
религиозность и гуманизм славянофилов, заменяя их ненавистью ко всему иностранному, 
доктриной агрессивного национализма. 

Мысль Данилевского можно считать связующим звеном между метафизическим 
абсолютизмом славянофилов и пессимизмом Леонтьева. Национальную исключительность, 
которую он проповедовал, можно рассматривать как нечто среднее между национальным 
мессианизмом славянофильства и отрицанием со стороны Леонтьева всякой национальной 
особенности. Если Данилевский отвергал мессианские предпосылки славянофильского 
православия, сохраняя только национализм, то Леонтьев критиковал националистический 
дух и превозносил миссию православия. Его религиозная позиция имела большое значение 
для его политической мысли, так как он видел любовь и прощение только как противоядие 
от зла. Он писал: «милосердие, доброта, справедливость, самоотречение – все эти качества 
могут проявиться только тогда, когда есть горе, неравенство, несправедливость и жестокость 
... нельзя брать только нежные, сладкие, приятные и утешительные элементы, а оставить 
строгие, суровые и мучительные» (Cloutier, 1955). По мнению Леонтьева, ренессанс и 
монашество могли сосуществовать, но его стремление к натурализму заставило его отрицать 
понятие свободы. Его эстетические вкусы заставляли его презирать ординарность, а также 
чувствовать важность сильного государства. Для Леонтьева эпитеты “либеральный”, 
“эгалитарный” были порицательными. Он был твердо убежден, что демократия и братство 
Европы пагубны и что прогресс приведет к разрушению авторитета и красоты. Он опасался, 
что земские институты окажутся благодатной почвой для семян либерализма, и призывал к 
возвращению старого режима, который послужит оплотом против либерализма. Основными 
идеями Леонтьева были необходимость и правильность неравенства, контраста и 
разнообразия; отсюда следует, что равенство и единообразие были для него понятиями 
атеистическими и враждебными эстетизму жизни. В его интерпретации социализм был 
предпочтительнее либерализма, поскольку он содержал принципы тирании и репрессий и 
провозглашал доктрину жесткого подчинения. «...но всь существенныя стороны 
охранительныхъ ученій имъ самимъ понадобятся. Имъ нуженъ будетъ страхъ, нужна будетъ 
дисциплина; нам понадобятся преданія покорности, привычка къ повиновенію; народы, 
удачно (поюжимъ) әкономическую жизнь свою пересоздавшіiе, но ни чтма на землѣ все-
таки неудовлетворимые, воспылаютъ тогда вовымъ жаромъ къ мистическимъ ученіямъ и т. 
д.)» (Леонтьева, 1888: 157). В раннем антагонизме Леонтьева по отношению к Западной 

                                                 
* Николай Николаевич Страхов (1828−1896) − русский философ, публицист, литературный критик, 
член-корреспондент Петербургской академии наук (1889). Действительный статский советник (Сайт 
Университетская Библиотека).  
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Европе можно найти следы национализма: для него великий период европейской традиции 
приходился на Средние века, и эта традиция, наполненная религией, силой и красотой, 
была разрушена современностью. Россию он видел в качестве возможности сопротивления 
либеральному Западу, благодаря ее положению наследницы Византии и поборницы 
православия: «Византийская культура, в отличие от славянской, определена четко: 
самодержавие, православие и разочарование в мирском, в мечтах о земном мире и счастье» 

(Леонтьева, 1888: 265). Действительно, Леонтьев радикально отличался от славянофилов 
своим эстетизмом и пессимизмом. Он находил самобытность России не в какой-либо 
культурной или социальной особенности, а в государстве и Церкви как институциональном 
наследии Византии. Он не верил ни в массы, ни в народ, не пользовался гуманистическим и 
идеалистическим содержанием славянофильства, которое видело в русском народе 
глубокий и скрытый дух, черпая из него духовную невозмутимость и веру в будущее. 
Леонтьев опасался установления таких форм правления, которые разрушили бы культ 
послушания и устранили бы любые следы византийского и православного влияния. Он 
стремился разработать эволюционную теорию прогресса, которая была бы общей для всех 
народов и всех культур: с этой точки зрения он опровергнул основополагающие элементы 
учения Данилевского об уникальных «культурно-исторических типах» и свел идею 
славянского мессианизма на второй план. Наконец, Леонтьев был убеждён, что не только 
славянофильство вообще, но и Россия в частности не в состоянии противостоять 
европейским концепциям либерализма и единообразия, придя к выводу, что Россия должна 
быть изолирована: «замерзла так, что ее уже не будет в живых, а сохранится как выражение 
Византии» (Леонтьева, 1888: 269). Таким образом, в логическом развитии 
славянофильского гуманитарного мессианизма, по его мнению, русскому православию 
суждено слиться с римским католицизмом и таким образом привести человечество к 
Третьему Риму Богочеловечества. По его словам, в долгосрочной перспективе России 
придется спасать Европу от самой себя «объединив китайскую государственную модель с 
индийской религиозностью и подчинение европейского социализма им» (Duncan, 2000: 43). 
Несмотря на то, что панславизм служил для России источником вдохновения при 
обозначении собственной миссии в мире, в трудах Леонтьева прослеживается критическая 
позиция по отношению к романтической природе панславизма, как видно из следующего 
высказывания: «создание единого и общеславянского государства будет концом русского 
царизма» (Machitidze, 2020). 

Евразийская перспектива 
Данилевский и Евразийское движение стояли на одной концептуальной почве 

цивилизационной типологии, но различались в их определении типа, к которому 
принадлежала Россия: Данилевский считал, что это славянский тип, а, по мнению, 
приверженцев Евразийства – евразийский, идея которого в XIX веке оспаривала 
монополистическую позицию панславизма. Евразийское движение зародилось в среде 
русских эмигрантов, покинувших страну во время революции и последовавшей за ней 
Гражданской войны. Основателями движения были князь Николай Сергеевич Трубецкой, 
отпрыск одной из самых аристократических семей России, а затем известный лингвист Петр 
Петрович Сувчинский, культурный деятель, знаток музыки и издатель Петр Николаевич 
Савицкий, молодой и энергичный ученик Петра Струве (ведущего российского 
либерального политика и ученого), Георгий Васильевич Флоровский, который был 
церковным историком и богословом, а также князь Андрей Александрович Ливен, поэт и, 
впоследствии, православный священник, выходец московской православной ветви 
известного прибалтийско-немецкого дворянского рода, проживавший летом и осенью                  
1920-го года в болгарской столице. 

Группа активно обсуждала причины и следствия Гражданской Войны в России, 
размышляла над проблемами революции. Часто евразийство описывалось как реакция на 
потрясения, вызванные Первой мировой войной, революцией и Гражданской войной, 
а также превращением Российской Империи в РСФСР. Действительно, в послевоенном мире 
изменения, вызванные этими событиями, выразились во множестве видений, как 
географических, так и политических. Бывшая Российская империя, впервые в мировой 
истории, превратилась в содружество народов, обладающих культурными и языковыми 
различиями, объединенных политической партией, продвигающей утопическую 
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коммунистическую идеологию. Эта трансформация во многом основывалась на поддержке 
культурного и языкового, или даже политического национализма многих народов СССР. 
Антиколониальные движения набирали силу и привлекательность, возвещая о приходе 
бывших колониальных народов на мировую историческую арену. Многие участники 
евразийства привнесли в эти движения целый ряд идей, интересов и интеллектуальных 
связей. Евразийство можно рассматривать как консервативную идеологию, направленную 
против либеральных ценностей западноевропейского государства, а также как 
модернистское течение, реанимировавш романтический дискурс, адаптировав его к 
современным условиям, как движение интеллектуальной элиты страны, где модернизация 
была запоздалой и неравномерной и где, как следствие, идеи часто предшествовали 
социально-экономическому и социальному развитию. «Евразийство с его многочисленными 
аспектами стало возможно в том зазоре, который возникает между национализмом – 
продуктом нормативного знания в социальных и политических науках, основанном на 
историческом опыте западного национального государства, «и империей, которая, как 
мираж, является на каждом этапе развития модерного национализма в России и “путает 
карты”, подменяя собой “нацию”» (Глебов, 2009: 62). Отсюда и евразийский национализм, 
растворяющий собственный субъект в наднациональном конструкте, и настойчивый поиск 
генетических черт, и стремление совместить, казалось бы, несочетаемое — империю и 
национализм, и попытка критиковать саму концепцию западного национального 
государства» (Глебов, 2009: 630) Тем не менее, некоторые значимые предпосылки были 
разделены между многочисленными подразделениями движения, и именно они стали 
определенной точкой отсчета для молодых основателей движения в 1920−1921 годах.  

Среди этих общих предпосылок была центральная роль православной веры для 
восстановления России после катастрофы революции. Важно отметить, что хотя философы 
дореволюционных десятилетий рассматривали православие как часть мирового 
христианства, евразийцам были свойственны не просто антиэкуменические, но и даже 
антизападные интерпретации православия, составляющие ядро их идеологии. Этот акцент 
на православии в евразийстве был переплетен с еще одной важной темой, унаследованной 
от дореволюционного культурного брожения, ближе к концу XIX века, а именно с восточной 
темой, которая стала рассматривать азиатские связи России как важный и решающий аспект 
национальной идентичности. Эта тема была основана на вековом проникновении идей 
уникального национального пути России в Европу именно благодаря возможностям 
сближения со степными народами. Интерес России к азиатским связям собственного 
прошлого, после Крымской Войны и присоединения новых земель к Российской империи, 
стал переплетаться с идеями цивилизаторской миссии России на вновь приобретенных 
территориях. Однако, для классического евразийства 1920-х годов литературно-
философские вариации этого интереса к Азии вновь оказались интересными. Восток 
рассматривался как великая метафора «бездушной и механистической цивилизации» 

(Laurelle, 2015) (Владимир Соловьев*), азиатская тема переосмысливалась в контексте 
поэтических пророчеств русской революции, представляя собой конец мещанской 
буржуазной культуры Европы в перспективе, а русские крестьянские массы, представлялись 
как те, кто имел возможность разрушить разлагающийся мир буржуазии и развязать 
процесс омоложения человечества. Эта религиозно-культурная интерпретация Евразии 
дополнялась понятием исторически сложившегося культурного, этнического и 
политического мира. Для евразийцев их родина была наследницей не средневековых 
княжеств Киевской Руси, а степной империи Чингисхана и его приёмников. Монголы были 
важны для евразийцев по нескольким причинам: во-первых, к ним относились как к первым 

                                                 
* Соловьев Владимир Сергеевич (1853−1900). Религиозный философ, поэт, публицист. Один из 
наиболее ярких представителей русской философской мысли. В основе философской системы 
Соловьева лежит идея всеединства, которое есть идеальный строй мира, предполагающий 
воссоединенность, примиренность и гармонизированность всех эмпирических несогласованных, 
конфликтных элементов и стихий бытия. Его система – синкретическая. Соловьев оказал 
колоссальное влияние на религиозную и философскую мысль России конца XIX – начала ХХ века, 
пробудил в интеллигенции интерес к религиозным вопросам, вызвав тем самым появление движения 
«богоискательства» (Сайт Хронос). 
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объединителям евразийского пространства, завоевания и имперское строительство которых 
впервые обеспечили Евразии государственную традицию, охватывающую весь “континент”; 
во-вторых, их имперское строительство очень хорошо вписывалось в идею столкновений 
между Россией и народами Востока: их агрессивное вмешательство считалось решающим 
для спасении России и ее православной идентичности от постоянной агрессии 
католического Запада; и, наконец, что не менее важно, последователи Евразийства считали, 
что монголы, унизив и уничтожив славянские княжества, создали условия для 
возникновения глубоко религиозной культуры Московии, в которой как верхние, так и 
нижние слои населения разделяли одно и то же тоталитарное мировоззрение, 
охватывающее высокую культуру и повседневную жизнь. В этом монголы были похожи на 
большевиков, и евразийцы ожидали появления новой религиозной культуры в России под 
коммунистическим игом. Представление о новой религиозной культуре, готовой появиться 
в большевистской России, сочеталось с другой надеждой, возлагаемой на утраченную 
родину: Евразия рассматривалась как место нового творчества, в противовес умирающему 
творчеству вырванной с корнем эмигрантской нации. В евразийской теории географическая 
среда и культура находятся во взаимном взаимодействии. Общность судеб народов Евразии 
неразрывно связана с территориальной спецификой Евразии как уникального континента и 
замкнутого мира: идентичность закреплена в данных физической географии. Россия имеет 
своеобразную “прозрачную” географическую структуру, которая раскрывает свои 
идентичностные характеристики тем, кто способен их расшифровать. 

Существование двух типов границ вокруг Евразии предполагает различные формы 
физического разрыва между ней и пространствами вокруг нее: западные границы наиболее 
четко определены и наиболее непроницаемы, поскольку евразийская идентичность должна 
сохранять себя от так называемого романо-германского империализма. Эти территории, 
по мнению евразийцев, столь же заметны в географии (изменения климата, диалектика и 
племенная традиция), сколько и в культуре (рациональность и индивидуализм против 
мистицизма и коллективизма) или религии (с переходом от латинского обряда христианства 
к греческому обрядовому униатизму и православию). Таким образом, Галиция, Волынь и 
Подолье считались законными частями Евразии, а Кавказ и Крым – периферийными 
частями. Хотя евразийцы сожалели о потере Православной Бессарабии во время Первой 
мировой войны, они не претендовали ни на католическую Польшу, ни на протестантскую 
Финляндию, которые считались европейскими, и потеря которых укрепила евразийскую 
судьбу России. В то время как разделение между Европой и Евразией представляется 
очевидным, границы с Азией рисуются более условно. В географии Савицкого*, Дальний 
Восток классифицируется как Азиатский, а не как Евразийский, поскольку он представляет 
собой симметричный аналог балтийских стран (северо-запад против юго-востока), которые 
рассматриваются как часть Европы. Эта позиция не находит единодушной поддержки в 
движении, поскольку основание Владивостока в 1860 году считалось доказательством 
установления России на Тихом океане. Вернадский†, со своей стороны, критиковал потерю 
Россией Калифорнии в 1840-х годах и продажу Аляски Соединенным Штатам в 1867 году: 
если бы Россия могла растянуться на три континента, Сибирь была бы географическим и 
политическим центром между Старым и Новым русским миром. Он утверждал, что 
завоевание Аляски было творческим достижением русского народа, продуктом его 
духовного и географического развития. По этой причине эту территорию следует 
рассматривать не как какое-то расходное имущество Российского государства, а скорее как 

                                                 
* Савицкий Петр Николаевич (1895–1968), русский экономист, географ, социолог. Ученик П.Б. Струве 
и В.И. Вернадского, один из основателей и лидеров евразийского движения. Окончил 
Политехнический институт в Петрограде (1917). Участвовал в белом движении, эмигрировал в 
Болгарию, один из авторов сборника «Исход к Востоку» (София, 1921), положившего начало 
евразийству, в 1922–1945 жил и преподавал в Праге. В 1945–1954 в заключение в мордовских 
концлагерях, с 1956 в Праге (Сайт Хронос).  
† Георгий Владимирович Вернадский (1887–1973), историк русского зарубежья, является одним из 
родоначальников евразийства — геополитической доктрины, возникшей в 20-е г. в русской 
эмиграции. Г.В. Вернадскому (наряду с географом и историком П.Н. Савицким) принадлежит заслуга 
в обосновании собственно исторической концепции евразийства (Сайт Хронос). 
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имеющую долю в его идентичности. Можно отметить и другие проявления неоднозначного 
отношения к Сибири. В то время как каждая географическая зона должна иметь свою 
собственную культуру, чья ассимиляция с другими способствовала появлению Евразии как 
территориального целого, в теориях евразийцев нет никакого упоминания о тундре. Таким 
образом, сибирское пространство иллюстрирует некоторые парадоксы евразийства, которое 
не смогло совместить свой исторический, лингвистический и географический дискурсы. 
Тундра и Дальний Восток теоретически исключены из Евразии, в то время как идея 
империи, раскинувшейся на трех континентах, зажигает воображение движения. Для 
евразийцев Монголия, независимая с 1911 года, вполне естественно принадлежит Евразии, 
так как она расположена в степи и выделяется как родина Чингисхана. Возникает вопрос и 
об Уйгурском мире, который Савицкий считал самым крайним примером континентализма 
(измеряемого расстоянием от морей) и, следовательно, символом евразийской анти-морской 
идентичности. В пределах советского пространства оседлая Центральная Азия определенно 
фигурирует в определении Евразии как представляющая пустынную зону, но горные районы 
Центральной Азии, такие как Киргизский Тянь-Шань или Tаджикский Памир, априори 
исключены из евразийствой территории и отнесены к Азии. Практически игнорируется и 
Закавказский регион. При отделении Евразии от Азии критерии физической географии почти 
перестают использоваться, уступая место аргументам культурного характера. Евразийцы 
определяют Азию по ее трем подпространствам: китайскому или конфуцианско-буддийскому, 
индийскому или буддо- брахманистскому и иранскому или исламо-маздаистскому (каждая 
область цивилизации фактически ассимилируется с религиозной культурой). Таким образом, 
китайский мир и индийский мир образуют крайнюю противоположность Евразии, хотя 
отношение к Китаю было предметом оживленных дебатов с евразийскими сторонниками, 
базировавшимися в Харбине, Маньчжурия. Некоторые из них, например, писатель Всеволод 
Иванов, бывший ученик Николая Лосского в Москве, эмигрировавший в Китай, утверждали, 
напротив, что евразийский принцип найдет свое воплощение в слиянии России и Китая. 
Евразийство открыло путь к примирению православия и ислама. Ранние евразийские 
теоретики, такие как Петр Савцкий, Георгий Вернадский и Николай Трубецкой*, выдвигали 
идею евразийского “континентального государства”, или империи, объединяющей многие 
этнические и религиозные группы. Их видение православия было настолько широким, что 
исчезало какое-либо различие между “православием” и “не-православием”. На самом деле все 
религии, возникшие за пределами Запада, считались “православием”. Савицкий писал, что 
буддизм и ислам выражают две разные стороны православия – его “пассивность” 
и “созерцательность” (буддизм) и в то же время его “активность” и “стремление преобразить 
мир” (ислам). Вся Евразийская империя рассматривалась как “потенциально православная”. 
Несмотря на свои разногласия с каноническим православием, евразийцы призывали к 
тотальной “ортодоксализации” общества, которую можно сравнить с понятием исламизации. 
Эта идея подразумевала, что религия должна была проникнуть во все сферы общественной 
жизни, став, таким образом, тоталитарной идеологией. Евразийцы представляли себе 
евразийское континентальное государство идеократическим, а не клерикальным, подразумевая, 
что правящая элита должна быть выбрана на основе ее преданности господствующей идее. Эта 
концепция идеократического государства до сих пор преобладает в православном 
политическом мышлении России. Классические евразийцы не могли не сочувствовать СССР, 
который, казалось, воплощал в себе то самое континентальное идеократическое государство, 
о котором они мечтали. Для так называемого национал-большевизма, или левого евразийства, 
православие не играло существенной роли: они были готовы одобрить любую другую 
идеологию (например, коммунизм), которая позволила бы “континентальной империи” 
процветать и расти. Таким образом, национал- большевизм является первым проявлением 
широко распространенной ныне идеологии «державности» (от слова «держава» – независимое 
государство, ведущее независимую политику). Эта идеология способствовала формированию 

                                                 
* Трубецкой Николай Сергеевич (1890–1938) − русский лингвист и мыслитель, философ евразийского 
направления. Основной труд: «Европа и человечество» (1920). Рассматривал народ как «коллективную 
личность». Проявления истинного самопознания народа видел в самобытной и гармоничной 
национальной культуре. Создание такой культуры есть истинная цель всякого народа. Русскую культуру 
Т. видел в «симфоническом» единстве «множественной нации Евразии» (Сайт Хронос).  
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современного православного коммунизма. Все современные формы политической ортодоксии 
происходят от панславизма и православия*.  

 
«Народная монархия» Солоневича и его наследие в современной России 
Находясь под сильным влиянием славянофильской мысли, в «Народной монархии» 

Иван Солоневич утверждал, что каждый народ имеет свой неповторимый путь развития: 
«Империя Российская есть самое старое государственные образование Европы. Она, 

как единое национальное целое, практически возникла как империя Рюриковичей, 
и национально — как Русская земля, единая земля для всех авторов всех наших летописей» 

(Солоневич, 2010). Он не был приверженцем Евразийства и утверждал, что: «Россия – 
не Европа, но и не Азия и даже не Евразия. Это − просто − Россия. Совершенно 
своеобразный национальный государственный и культурный комплекс, одинаково четко 
отличающийся и от Европы, и от Азии [..]. В отличие от национальных государств 
остального мира, русская национальная идея всегда перерастала племенные рамки и 
становилась сверхнациональной идеей, как русская государственность всегда была 
сверхнациональной государственностью, — однако при том условии, что именно русская 
идея государственности, нации и культуры являлась, является и сейчас определяющей 
идеей всего национального государственного строительства России» (Солоневич, 2010: 27). 

Как мы уже говорили во введении, по мнению Солоневича, основные проблемы России 
вытекали из того, что со времен Петра Великого в стране были выстроены политические 
структуры, которые не «Русская масса воевала и против красных, и против белых. Разгром 
всех Белых армий произошел по совершенно одинаковым социальным причиним и почти 
на совершенно одинаковых географических рубежах и в одинаковых военно-стратегических 
условиях: по неумению привлечь на свою сторону народные массы при переходе армий из 
областей вольного хлебопашества на территории были русскими и не имели корней среди 
русского народа. Солоневич применял этот критерий не только к дореволюционной России, 
но и к революции, к Гражданской войне, к «красным» и «белым». Он писал: крепостного 
права, после превращения горсточек боевых энтузиастов в армии мобилизованной 
крестьянской молодежи. Обо всем этом Ленин говорил заранее. И Ленин, и Троцкий 
понимали смысл и стратегию гражданской войны безмерно яснее, чем понимали это Колчак 
и Деникин. Идейный фанатизм никак не препятствует холодному расчету, как религиозный 
фанатизм иезуитского ордена никак не препятствует самым холодным и трезвым расчетам 
его дипломатической практик» (Солоневич, 2010: 47). 

Солоневич полагал, что после падения коммунизма России понадобится 
правительство, основанное не на чужой философии, а на исторической жизни своего народа. 
Это подразумевало монархическую систему правления в сочетании с формой народного 
представительства по русским образцам, выраженной формулой Аксакова: «царю 
принадлежала сила власти, а народу — сила мнения» (Солоневич, 2010: 56). 

Отсюда следует, что для того, чтобы понять философию Солоневича и её пользу в 
постижении современной российской действительности, важно задуматься над смыслом 
уникальности России и русской истории, над ролью монархии и империи, над понятием 
сверхидеи. Сверхидея – это идея, идеология интеграции многонационального, 
многоконфессионального общества. С момента распада Советского Союза в России велись 
дискуссии о том, как заполнить идеологическую пустоту, оставленную коммунизмом, и как 
сформулировать новую “русскую идею”. Итальянский историк Церкви Адриано Роккуччи 
считает крайне важным понимание вопроса об империи и ее наследии для того, чтобы 
понять современную российскую геополитическую реальность. Анализируя исторические и 
социологические исследования, Роккуччи показал, что русская нация является имперской 
нацией по своей природе и по своему огромному географическому протяжению, и это 
должно способствовать восприятию нации в качестве наднациональной структуры 
(вспомним наднациональную структуру, на которую ссылается Солоневич в своей работе). 
Именно эта наднациональная концепция государства, его территории, 
многонациональности и роли в мире, наряду с религиозным фактором, сыграла 

                                                 
* Политический фундаментализм, современный панславизм, евразийство, православный коммунизм, 
русский национализм, Квазиправославие и неоязычество (Mitrofanova, 2005).  
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центральную роль в определении характера России: Константин Затулин, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, директор Института диаспоры и интеграции 
(Институт стран СНГ), в своем выступлении на открытии VIII Всемирного Русского 
народного собора в Троице-Сергиевой Лавре 3 февраля 2004 года заявил следующее: 
«Православный мир не выживет без сильной России, а Россия не сможет вернуть себе статус 
самостоятельной мировой силы, не возглавив православный мир, не решив опереться на 
свою главную и единственную силу – Православие. Эти аксиомы должны быть усвоены и 
политической элитой России. Православный мир – не только церковный, культурный, но и 
политический проект. Именно Русская Православная Церковь – не Содружество же 
независимых государств – все еще объединяет и скрепляет это пространство. Тот факт, что с 
распадом Советского Союза не распалась Русская Православная Церковь, сегодня 
возбуждает не только сторонников, но и противников этого единства..» (Затулин, 2004). 
В своих размышлениях Роккуччи не намеревался утверждать, что быть империей – это 
судьба или приговор России, и не высказывал веру в превосходство России во имя ее 
имперской природы. Цель Роккуччи состоит в том, чтобы объяснить, что империя – это 
историческая реальность, и как таковая она является фундаментальной чертой России, 
ее истории и ее настоящего (Roccucci, 2007). Это один из тех факторов, который может 
помочь в интерпретации и постижении российской действительности. С этой точки зрения 
большое значение имеет религиозный фактор, связанный с русской идентичностью. 
В постсоветской России новый импульс для искателей сверхидеи дали публикации, 
появившиеся в начале второго срока президентства В. В. Путина. Примером могут служить: 
«Русская доктрина (Сергиевский проект)» (Кобякова, Аверьянова, 2005) трилогия «Проект 
Россия» (Шалыганов, 2012) и (из той же серии) «Крепость Россия» (Леонтьев, Невзоров, 
2008). «Православная Монархия» (Ларионов, 2007) и труды более научного характера, 
такие как «Национальная идея России» (Бачинин, 2005). Все эти книги поднимали 
проблему морального вырождения общества, особенно элиты, и неспособности мыслить в 
терминах государства и нации. Полезность демократии как системы, чуждой русской 
культуре, была поставлена под сомнение рядом авторов, а также концепцией светского 
государства и прав человека. По мнению консерваторов, Россия должна создать систему, 
соответствующую ее политической традиции: сильную, централизованную систему, 
управляемую одним человеком. Таким образом, наиболее высоко ценилась монархия, хотя 
современные консерваторы рассматривали и смешанные варианты. Все авторы отдают 
предпочтение “цивилизационной парадигме”, согласно которой международные отношения 
являются сферой не столько государств, сколько цивилизаций, и подчеркивают 
обособленность России, русской/православной/евразийской цивилизации (в случае 
империализма все три описания используются взаимозаменяемо), на которую возложена 
особая миссия. Условием возрождения России как империи является глубокое нравственное 
обновление, возможное благодаря возвращению русских к религии предков. Ведь религия 
воспринимается не только как фактор возрождения, но и как важнейший и – в случае 
империи – необходимый источник легитимности власти и системы норм, ценностей и 
символов, гармонизирующих многонациональное и многоконфессиональное общество. 
По мнению консерваторов, Российская Федерация является следующим после Руси, 
империи Романовых и СССР историческим воплощением России в качестве отдельной 
цивилизации. Таким образом, Российская Федерация не тождественна исторической России, 
а границы современного российского государства не совпадают с российским культурным 
пространством. Экзистенциальный интерес требует, чтобы элита проводила политику в 
рамках "русского мира"*, охватывая все территории, где преобладают русские. "Русский мир" 

                                                 
* Русский мир – это по-разному понимаемое русское духовное пространство, русское культурное 
пространство или пространство русского языка. Хотя эти три описания в основном используются в 
документах государственных органов, термин "русский мир" был распространен в православных 
кругах. Русский мир имеет тонкую мифологическую ауру, он предполагает существование отдельного 
мира русской духовности, целостность которого была нарушена политическими событиями, 
но который будет воссоздан, и первый шагом в этом направлении является преодоление внутреннего 
раскола русской церкви. Впервые этот термин был использован Президентом В.В. Путиным в 
2007 году и Патриархом Кириллом в 2009 году. 
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– это, не только Российская Федерация, но еще и Украина, Белоруссия, Казахстан, Литва и 
Латвия. Более того, Россия в XXI веке должна быть готова “принять” новые территории, в 
частности Южную Осетию, Абхазию и всю Молдову. Ирредентизм на постсоветском 
пространстве рассматривается неоконсерваторами как элемент национального 
возрождения. Пропагандисты консерватизма не сомневаются, что путь к империи ведет к 
модернизации и предполагает адаптацию апробированных решений в духе родной 
традиции и культурной специфики. В случае России это означает именно отказ от 
демократии в качестве севрхидеи и необходимость формирования новой системы, 
учитывающей как самодержавие, понимающееся как “независимость от других держав или 
концентрация власти в одних руках”, так и соборность (духовное единство). 
Принципиальным отличием приверженцев консерватизма от фундаменталистов является 
отношение к православию не как к элементу национальной традиции, а как к истине, 
открытой Богом. Фундаменталисты довольно критично относятся к патриархату, проявляют 
националистическое отношение, выступают против экуменизма и пытаются изменить 
литургию и обряды в церкви. Русский национализм – имперский, самодержавный, 
мессианский и носит характер культурно-цивилизационной альтернативы. Русский 
национализм рассматривает религию как источник возрождения нации, как критерий 
принадлежности к нации и, в ее радикальном варианте как критерий этнической чистоты, 
и как фактор, объединяющий восточнославянскую русскую нацию. Тезисы националистов, 
которые представляют религию как одну из трех основ восточнославянской русской нации 
(кроме языка и “общего происхождения” от мифического предка), связаны с 
концептуализацией российской внешней политики в ближнем зарубежье. Таким образом, 
ставится под сомнение этническая и культурная обособленность белорусов и украинцев – 
их национальные государства являются искусственными творениями, а их языки – 
русскими диалектами. Особую связь между русскими, украинцами и белорусами выделяют 
не только националисты, но и современные панслависты, подчеркивающие прежде всего 
близость трех славянских народов, которые должны вместе противостоять культурной 
экспансии Запада. Оба взгляда присутствуют в русском империализме (Curanovic, 2012).  

 
Заключение 
Из всего вышесказанного следует, что восприятие России как отдельной православной 

(евразийской, русской) цивилизации характерно для империализма, неоевразийства, 
национализма и нео-панславизма. Всем этим идеологиям присуща идея, что в силу своей 
уникальной многонациональной и многоконфессиональной модели, связанной с синтезом 
православия и ислама (в случае евразийства), русская цивилизация имеет особую миссию. 
Она должна создать альтернативу Западу и предотвратить «столкновение цивилизаций» 

(Curanovic, 2012). Православная цивилизация не представляет собой отдельного 
идеологического течения, но при этом в последние годы она служила общим лозунгом 
Кремля и РПЦ: данная религиозная концепция выражает сближение видения государства и 
церкви в отношении таких проблем, как идентичность, глобальный порядок и миссия 
церквей. Рассматривая сближение церковных и кремлевских установок в постсоветской 
России и утверждение новой симфонии, православная цивилизация является одним из 
вариантов идентификации Российской Федерации. Это относится, в частности, ко второй 
половине 90-х годов, когда после периода определённого влияния либеральной элиты на 
политику, государственный аппарат, в частности министерства, занимающиеся вопросами 
правопорядка, сохранили свой консервативный аппаратный статус и не были готовы 
принять ни религиозный плюрализм, ни экономическую и политическую либерализацию, 
ни рыночные реформы. С точки зрения влияния православия в стране этот поворот привел, 
например, к принятию менее либерального закона в области религиозных объединений и 
религиозного плюрализма. Согласно этому анализу, связь видения церкви с видением 
государства очевидна и в современных высказываниях как российского духовенства, так и 
политиков, и учитывая роль православия в разрешении постсоветского кризиса 
идентичности и российскую концепцию геополитических внешних отношений, дискурс 
Ивана Солоневича в «Народной монархии» представляет собой важный источник 
вдохновения для современных монархистов – в значительной степени он продолжает 
славянофильскую традицию национализации теории монархии.  
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Это дискурс основан на том, что Россия все-таки империя. И чтобы быть сильными, 
эта империя и эта нация не должны сходить с пути собственной идентичности и 
самосознания. Как поясняет Соленивич в «Математика и Россия», было много случаев, 
когда Россия сбивалась с этого пути и показывала себя слабой. Например: 

- единовластие Олега, замененное феодальной раздробленностью, завершилось 
владычеством половецкой степи над русскими княжествами. 

- Разрушение монархии Андрея Боголюбского обернулось татарским игом. 
- Борьба боярской олигархии против самовластия Ивана Грозного породила «смутное 

время», а устранение московского царства Петром I – открыло эпоху дворцовых 
переворотов. 

- Падение же династии Романовых вызвало кровопролитную гражданскуювойну 
(Серегин, 2014: 329-330). Но во всех случаях, за исключением последнего, самодержавие 
неизменно восстанавливалось. Чтобы не допустить повторения этого случая, Солоневич 
представил проект восстановления национальной монархии в постсоветской России (таким 
образом предвидя падение Советского Союза как коммунистического оплота). Основная роль в 
возрождении российского национального государства была отведена русской интеллигенции, 
которой и предстояло создать православную, технотронную монархию, которая, будет 
построена на основах Православной справедливости и духовной свободы. Таким образом, 
И.Л. Солоневич будущую русскую государственность представлял как: монархию, работающую 
в самом тесном содружестве с Церковью, народным представительством, местным 
самоуправлением и частной инициативой, как империю, равно объединяющую все входящие в 
ее состав национальности, опирающуюся на хозяйственный строй основанный главным 
образом на частной собственности и частной инициативе, как общественный строй, основанный 
на полном равноправии всех граждан империи без различия религии расы, национальности и 
происхождения, как социальный строй, руками монархии гарантирующий гражданские и 
политические свободы от посягательств социалистической бюрократии и капиталистической 
эксплуатации, как члена ООН, более, чем кто-либо иной, заинтересованного в сохранении мира 
и порядка на земле». В специфической модели народно-монархической государственности 
предлагалась И.Л. Солоневичем, органически сочетались две формы власти: народное 
представительство, отражающее интересы всех граждан, и наследственная единоличная 
монархия, традиционно спасавшая стну в кризисные моменты ее истории (Антоненко, 2008: 
81). Обе модели власти опирались на разветвленную систему местного и национального 
самоуправления. Говоря о представительной власти, Солоневич призывал отбросить ее 
западноевропейские образцы и вернуться к собственному (Солоневич, 2010), поэтому будущий 
представительный орган в России мыслился ему собором, «составленным из людей 
«государевой» и «земской» «службы»», а не «парламентом» (Солоневич, 2010: 379-380). 
Он проводил параллели между парламентом и собором, делая акцент на системе их 
формирования, которая в его представлении адекватно отражала работу обеих форм. Структура 
представительных органов изображалась им как двухпалатная система, где «верхняя палата 
строится по территориальному признаку-представительство земских и городских 
самоуправлений, а нижняя – на принципах представительства двух партий». Такая модель, 
по замыслу автора, положила бы конец существованию десятков партий, автоматически 
ведущих к диктатуре одной. (Солоневич, 2003). По его мнению, монархия в России является 
гарантом не только политической, но и экономической стабильности: «В наших конкретных 
российских условиях любая республиканская говорильня вызовет неотвратимую 
хозяйственную катастрофу» (Солоневич, 2010: 83). Другим достаточно актуальным тезисом 
автора «Народной монархии» является его оценка своеобразия политической культуры 
русского народа и его психологии, характеризующейся приверженностью к фигуре монарха 

(Закиров, 2013). Что отражено в том, что определил современный российский ученый 
С.М. Елисеев «сильнейший персонализм, а политическое воображение граждан основывается 
на вере в справедливость и мудрость национального лидера (вождя), который может быть 
наследственным или избранным самим народом» (Закиров, 2013).  
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Концепция монархии и роль православия в философии Ивана Солоневича 
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Аннотация. Иван Лукьянович Солоневич (1891−1963) вошел в историю русской 

общественно-политической мысли как теоретик монархизма. Солоневич считал, что 
решающим фактором в государственном строительстве является дух народа. По его мнению, 
народная монархия (в отличие от монархии высшего сословия) является идеалом 
государственного устройства России. Она существовала в России до реформ Петра I и 
характеризовалась сочетанием самодержавия и самоуправления. После свержения 
большевиками она должна стать наиболее эффективной формой правления в России. 
Понятие "соборная монархия", предложенное Солоневичем, означало "совершенно 
конкретное историческое явление, проверенное опытом веков и давшее поистине блестящие 
результаты[...]" (Солоневич, Народная Mонархия, 2010). Рассуждения Солоневича в 
Народной монархии представляют собой важный источник вдохновения для современных 
монархистов. Цель данной статьи – проследить исторические и идеологические истоки 
мысли Солоневича и одновременно показать, что это может помочь лучше понять недавнее 
сближение взглядов российского государства и церкви в отношении вопроса идентичности и 
ценности православной цивилизации. На самом деле чтобы понять философию Солоневича 
и её пользу в постижении современной российской действительности, важно задуматься над 
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смыслом уникальности России и русской истории, над ролью монархии и империи, над 
понятием сверхидеи. С момента распада Советского Союза в России велись дискуссии о том, 
как заполнить идеологическую пустоту, оставленную коммунизмом, и как сформулировать 
новую “русскую идею”. В этой дискуссии, роль православия и Русской православной церкви 
была очень важна, потому что православный мир представал не только как церковный и 
культурный проект, но и как политический проект, основа которого лежала именно в 
необходимости преодоления кризиса легитимация политических институтов, созданных в 
результате конца коммунизма. 

Ключевые слова: Иван Лукьянович Солоневич, народная монархия, Россия, 
православие, cлавянофилы, Евразийство. 


