
Таким образом, воспитание у человека отношения к собственному 
здоровью как к высшей духовной и физической ценности -  необходимое 
условие благополучия общества и изменения негативных тенденций динамики 
здоровья населения.
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Государственная Дума России 8 Декабря 2000 г. приняла сразу в трех 
чтениях три закона, придавших официальный статус государственной 
символике. Двуглавый орёл и триколор ознаменовали государственную власть, 
красное знамя - её вооруженные силы, а андреевский флаг закрепили за 
флотом. Реставрация советского гимна стала демонстративным разрывом с 
эпохой Ельцина. Время революционных преобразований закончилось! Образ 
"державника” превратил президента Путина в наследника двух империй: 
Российской и Советской. 14 сентября 2001 г. было официально объявлено о 
государственной поддержке научных исследований консерватизма.

В связи с этим настало время обратиться тем фундаментальным 
ценностям, на которых основаны главные политические категории 
консервативной концепции русского философа Ивана Александровича Ильина 
(16(28).03.1883 Москва -  21.12.1954 Цолликон, Швейцария).
Биография этого светоча отечественной культуры изучена настолько мало, что 
нельзя даже точно сказать состоится ли 120-летие его рождения. Углублённый 
анализ политических идей Ильина тоже до сих пор не проведён. Наиболее 
авторитетный на сегодняшний день исследователь его творчества Н.П. 
Полторацкий неоднократно предостерегал от поверхностных суждений на этот 
счёт и призывал к предельно дифференцированному их рассмотрению.

Известно, что в своё время фигура Ильина была оттеснена критикой на 
второй план русской философии. Сквозь призму поверхностных оценок он 
выглядел фанатичным идеологом "религиозного мракобесия”. Теперь время 
одномерных исследовательских подходов миновало. Конструктивное 
отношение к творчеству И.А.Ильина подсказывает, что в целях увеличения 
достоверности лучше придерживаться его собственных высказываний.

Консервативный уклон, по словам самого Ильина, свойственен, прежде 
всего, монархическому правосознанию, причём "эта склонность беречь 
наличное обусловлена религиозными... и ранговыми основами”.1 "Активность 
монархиста носит черты центростремительности, лояльности и 
ответственности перед главою государства". Можно выделить шесть основных 
политических категорий, выражающих консерватизм Ильина: монархия, 
религиозность, ранговое деление общества, моноцентризм государственной 
идеологии (отсутствие партий), лояльность, личная ответственность каждого 
перед государством, воплощённым в личности монарха. Эти категории



издревле являются основой консерватизма, но в интерпретации И.А. Ильина 
имеют определённую специфику.

'’Монархическое начало, стоящее по природе своей в скрещении 
государственности, религии и нравственности. - писал он, - захвачено общим 
духовным кризисом"1. Поскольку философ доказывает, что нравственность 
невозможна без религиозной почвенности, то и монархия, в контексте его 
учения, оказывается скрещением государства и религии. Монархическое 
правосознание, в отличие от республиканского, требует единства народа вокруг 
антропоморфизированного священного ранга правителя. Консерватор считает, 
что "нет ничего важнее..., как именно сообщение человеку учения... измерять 
своё несовершенство -  Его совершенством".

Следуя гносеологической концепции духовного опыта, философ отличает 
формальные признаки монархии от действительно сущностных. В концепции 
Ильина монархия не предполагает единоличности правления, принципа 
кровного наследования, верховенства царской власти, пожизненной 
бессрочности правления, но требует активного монархического правосознания. 
Монархизму он противопоставляет "тягу к анархии и самочинному устроению". 
Монархия должна противостоять и другой антитезе -  диктатуре, отличающейся 
безбожностью, бессовестностью, бесчестием и антинациональным 
интернационализмом. В консерватизме И.А. Ильина монархия рассматривается 
в качестве средства сохранения традиций. Многие консерваторы, наоборот, 
рассматривали традицию как средство и причину необходимости сохранения 
монархии.

В правосознании вообще участвуют все душевные силы человека. Оно 
суть воля к законопослушанию. Монархист преклоняется перед «noumen 
imperatoris» ( лат. «умопостигаемой сущностью императора»), чтобы 
осуществить идеал правителя в своем монархе. Таким образом, необходимой и 
достаточной ценностью монархии, в том смысле, который вложил в эту 
политическую категорию И.А. Ильин, является представление об идеальном 
человеке.

Доказательству связи человеческой жизни и веры И.А. Ильин посвятил 
все свои труды. В его политической концепции религиозность рассмотрена в 
качестве одной из важнейших политических категорий. Даже в православии, 
которое ученый менее всех религий подозревал во вмешательстве в политику, 
хотя «церковь и государство имеют особые и различные задания, но помогают 
друг другу в борьбе за благо». Консерватизм И.А. Ильина необходимо требует 
религиозного освящения монарха. То есть, концепция мыслителя требует 
предоставления церкви целеполагающей роли в обществе.

Вместе с тем, И. А. Ильин не считает, что для достижения этой цели все 
средства хороши. Он называет государственность совершенно неудобным 
бременем для церкви, которое превратит ее власть в тоталитарную и возложит 
на нее всю полноту ответственности. Авторитет церкви основан лишь на 
качестве ее веры, она должна быть сверхнациональна и отделена от светской 
жизни Верующий человек послушен Церкви, но свободен от неё. Ведущей 
ценностью для него является Бог -  единый для всех и всепроникающий



принцип бытия. Без этой всеобъединяющей силы религиозность перестала бы 
играть роль политической категории в консервативной концепции Ильина, 
бремя государственной власти не усиливает, а сдерживает её. Национализм 
может быть зачат в Церкви и затем, через свой свободный акт распространять 
религиозность во все сферы жизни, но религиозность, национализм и церковь - 
не одно и тоже. Говоря о Боге. И.А. Ильин подразумевает нечто 
всепроникающее при помощи человеческого творческого акта. Только единый 
Бог делает веру объединяющей, и только такую веру превозносит консерва
тизм И.А. Ильина^Основной ценностью религии, ради исполнения которой 
Церковь должна влиять на государство, согласно учению И.А, Ильина, является 
духовное объединение людей.

В вызывающем попрании всякого ранга И.А. Ильин видит одну из 
причин падения Российской Империи. Такое пренебрежение выдвигает 
худших, создаёт новый социальный отбор бесчестия, раболепства и насилия. 
Все люди от природы различны и своеобразны, справедливость требует, чтобы 
к ним и относились неодинаково, соответственно с их свойствами, качествами, 
знаниями и делами. Ранговое воззрение политически стремится к отбору 
лучших людей, -  будь то назначением или голосованием -  и тяготением к 
монархии.

В идее ранга есть две стороны: во-первых, это действительный ранг, под 
которым русский мыслитель подразумевает присущее человеку качество; во- 
вторых, социальный ранг, то есть полномочия, права и обязанности человека, 
которые признаются за ним со стороны общества или государства. Истинный 
социальный авторитет возникает из соединения обоих рангов. Если оно 
преобладает, то общество стоит на пути к процветанию. Выдвижение 
происходит с помощью таких механизмов, как назначение или выборы. 
Назначенный должен быть для народа «своим» и любимым, а избранный 
должен мыслить не о партийной или личной, а о государственной пользе. 
Аристократичность Ильин считает это не просто желательным, а необходимым 
условием самосохранения государства. Переход от режима государственной 
опеки к режиму самоуправления областей допустим только при соблюдении 
принципов рангового деления и аристократизма. Консерватор допускает 
демократию лишь постольку, поскольку она создает аристократическое 
осуществление государственной цели, то есть укрепляет союз права и Духа. 
Избирательное право -  это всего лишь один и не лучший из способов 
аристократизазции.

Ранговое воззрение родится из естественною отцовства и материнства, а 
духовно - из религиозного благоговения. Оно умеет радоваться чужому 
качеству. Основная ценность ранга -  это сочетание дара Божьего с 
превосходством в обществе. Объединяя оба эти качества можно сказать, что 
соблюдение справедливого ранга основано на вере в особое божественное 
предназначение каждого человека для общества. Вера в то, что каждый человек 
в чем-нибудь имеет превосходство перед всеми остальными.

Консервативная доктрина И.А. Ильина осуждала партийность, 
противопоставляя ей центростремительную Русскую идею и сильную власть.



И.А. Ильин признавал неизбежность деления общества на различные по 
взглядам партии, но считал это неприемлемым в политике. В статье «Яд 
партийности», он показывает на примерах России и Германии 1930-х гг., что 
партийная борьба ведёт к тоталитарному режиму. Ценность сильной 
государственной власти, не отравленной ядом партийности, состоит в решении 
великодержавных задач. К ним относятся: вызвать к жизни хозяйственный 
расцвет большого народа, спаять поли культурное население в органическое 
единство и ввести страны в организм мирового общения.
Сильная власть должна быть независимой от партийного прилива и отлива, не 
опасаться «сроков» и новых выборов, прозорливо вести свою линию из 
десятилетия в десятилетие. Согласно "Русской идее" Ильина, сильная власть 
должна быть свободна и неограничена не для саморазнуздания, а для 
органически -  творческого самооформления предмета и пребывания в нем. 
Русские люди должны быть «ученики Богу и учителя себе сами», сохранить 
«драгоценную самобытность в сонме других народов».

Учение о государстве и праве занимает важное место в трудах Ильина. 
Целью права выступает обеспечение возможности мирного сожительства 
людей, указание на пределы внешней деятельности. Воспитательное значение 
права состоит приучивании людей к добровольному ограничению притязаний. 
И.А. Ильин доказывает, что именно потребность человека в религии позволяет 
совместить духовную свободу и правопорядок.1 Человечество переживает 
кризис правосознания из-за процесса секуляризации, потому что «истинная 
лояльность свободна и добровольна.... Нельзя быть верным из страха; такая 
верность недолговечна: пройдет страх, и человек станет предателем». 
Гражданин должен чувствовать свою сопричастность к политическому союзу. 
Эта сопричастность может быть основана на вере в божественность 
существующего порядка. «Гражданин, не признающий своей политической 
принадлежности, имеет перед собою только два честных исхода; или 
совершить с разрешения власти законную экспатриацию, или же принять все 
последствия своего акта (репрессии)».

В то же время Иван Александрович считал, что закладывать требование 
всеобщего единства мнений в государственную форму, значит сделать её 
зависимой от малейшего разногласия, которое сразу возвысится до уровня 
права вето. Все граждане должны признавать, помимо своих частных интересов 
и целей, ещё и общую цель, ибо государство есть некая духовная община. 
"Необходимо, чтобы каждый из нас принёс в глубине души некую присягу - 
беречь эту сферу, служить ей и действовать в её і г ределах государственно и 
политически". Государство вправе требовать от граждан службы и жертв. Во 
время выборов граждане должны думать о сверхличных, общих 
государственных интересах. Готовность граждан к борьбе за любовь к своему 
государству Иван Александрович называет чувством ответст-венности. Именно 
для этого благого и ответственного служения даны человеку все душевные 
способности. Как и правосознание, чувство ответственности вызвано верой в 
своё предстояние и призванность. Но в отличие от него ответственность не 
успокаивает ощущением высшей "води-мости", а тревожит духовным заданием



и обязанностью оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. 
Чувство ответственности происходит из осознания человеком свободы своего 
духа, свободы определять самого себя и свою жизнь к духовности. И.А.Ильин 
разделяет предварительную и последующие ответственности. Первая есть 
живая воля к совершенству, которая отвергает предприимчивость и «ловкость 
рук» в политике, а вторая -  угрызения совести. Чувство ответственности, как и 
тесно связанная с ним лояльность, традиционны для русского консерватизма. 
Они происходят из веры в ценность настоящего для будущего, а, точнее, в 
извечность уважения к прошлому, ибо настоящее становится прошлым с точки 
зрения будущего.

Консервативная концепция И.А. Ильина строится на восхвалении 
сильного духовного характера, поэтому мы находим у него и похвалу 
законности неписанного обычая, и опасение перед перерождением республики 
и демократии в анархию или тоталитаризм, когда нарушаются иерархия и 
личная ответственность. Можно провести параллель между трудами И.А. 
Ильина и его испанского современника Ортега-и-Гассета (1883-1954),
отказывавшего безвольным народным массам в способности сохранить 
культуру.

Ценностями, на которых основаны главные политические категории И. А. 
Ильина, являются идеальный человек, духовное единение общества, особая 
предназначенность каждого ее члена, авторитетная власть и неразрывность 
связи прошлого, настоящего и будущего. Рассмотрение ценностей основы 
консерватизма И.А. Ильина показывает, что его политическая концепция имеет 
богатый потенциал развития и нуждается в более детальном изучении. 
И.А.Ильин говорил о необходимости связи государственных законов с 
традициями конкретного народа, хотя, исходя из его ценностей, можно вывести 
политические категории общезначимого характера.

М. Н. НАЧАПКИН
Екатеринбург

СОЛОНЕВИЧ И. Л. О РОЛИ МОНАРХИИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Иван Лукьянович Солоневич (1891-1959), один из наиболее ярких 
мыслителей русской эмиграции XX в., продолжил традицию изучения русской 
монархии, начатую Л.А.Тихомировым. Называя русскую монархию 
«диктатурой совести», важнейшей традиционной ценностью русского народа, 
Солоневич разработал основы народно-монархического, штабс-капитанского 
имперского консерватизма. Большое внимание он уделял проблеме духовной 
основы власти.

Главной работой Солоневича является книга «Народная монархия». В 
ней изложена философия русской истории, дана оценка различных форм 
государственного правления, в том числе монархии, сформулированы задачи, 
стоящие перед народно-монархическим движением. При анализе особенностей 
российской истории и роли в ней монархии Солоневич исходит из тезиса о 
самобытности России: «Каждый народ мира, в особенности великий ... имеет


