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Социальная филоСофия

Баланс ценностей во время 
социальной революции

а.ю. стрижов

Аннотация. Культура выполняет в общественном развитии функцию кристаллизации экономических изме-
нений. Во время социальных революций классовый антагонизм достигает непереходного предела, и как след-
ствие – культура и ценности общества не всегда находятся в единой системе координат, между классами 
растет непонимание. Соответственно, то, что ранее сплачивало людей разных социальных групп, в период 
революции перестает существовать. Дисбаланс ценностей выражается на трёх уровнях – структурном, 
культурно-историческом и индивидуальном, что соответствует марксистской триаде «общее-особенное-
единичное». Эта дисгармония является предметом нашего исследования. За основу взят формационный под-
ход к исследованию общественного развития. Классический марксизм скорректирован на основании призна-
ния более активной роли культурной «надстройки» в историческом процессе.
Основным методом выступила историческая компаративистика. Автор статьи различает три группы 
ценностей. В балансе между ними кристаллизуется взаимодействие формально-исторической и конкретно-
исторической логик общественного развития. Поправки в ход истории вносит не просто конкретная куль-
тура, но также – историческая память народа, общие символы и мифы, которые выражают общую систе-
му ценностных ориентиров общества. Система ценностей легитимирует (либо отвергает) ту или иную 
форму социального переустройства, что делает её одним из факторов общественного развития – в одних 
странах крестьянская война не перерастает в революцию (Германия XVI в.), в других – начинается революция 
и допускается даже казнь короля (Англия XVII в.).
Ключевые слова: конкретно-историческая логика, общественно-экономическая формация, общественное 
развитие, социальная революция, культурно-исторические ценности, структурные ценности, индивидуаль-
ные ценности, формально-исторический закон, буржуазная революция, баланс ценностей.
Review. In the process of social development culture performs the function of 'crystallisation' of economic 
changes. At the time of social revolutions antagonism between different classes reaches the point when it can't 
be overcome and, as a result, culture and social values happen to be in different coordinate systems which leads 
to more misunderstanding between classes. Consequently, values that used to unite people of different social 
groups stop existing in the period of revolutions. The broken balance of values is expressed at the three levels, 
structural, cultural-historical and individual ones, which agrees to Marx' triad 'general-particular-singular'. The 
aforesaid disharmony is the subject of the present research. The research is based on the concept of socioeco-
nomic formations that is used to study social development. Classical Marxism is enriched with the author admit-
ting a more active role of the cultural 'superstructure' in the hsitorical process. The main method of the research 
is the historical comparative analysis. The author of the article describes the three groups of values. According to 
the author, the balance between these groups of values 'crystallise' the interaction between the formal historical 
and specific historical logics of social development. Not only a specific culture changes the course of history but 
so does the historical memory of a nation, general symbols and myths that express the entire system of values of 
a community. The system of values legitimate (or reject) this or that form of social restructuring which makes it 
to be one of the drivers of social development. In some countries Peasants' War never turns into revolution (like 
in Germany of the XVIth century) and in other countries it does lead to a revolution or even an execution of a 
king (England of the XVIIth century). 
Keywords: specific historical logic, socioeconomic formation, social development, social revolution, cultural and histori-
cal values, structural values, individual values, formal historical rule, bourgeois revolution, balance of values.
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Любое дей� ствйе, пройзведе�нное человеком 
в соцйальной�  среде, ймеет свою внутрй-
сйстемную функцйональную ценность. 
Его мотйвы могут быть лйбо понятны, 

лйбо не понятны обществу; могут быть лйбо прй-
няты другймй людьмй, лйбо не прйняты. Это оз-
начает, что дей� ствйе, которое какйм-лйбо образом 
соотносйтся с дей� ствйямй другйх членов (со вре-
ме�н М. Вебера оно называется соцйальным дей� -
ствйем), всегда ймеет определе�нную ценность. 
Дей� ствйе не может быть одйнаково оценено всем 
обществом, поскольку человек мотйвйруется соб-
ственнымй псйхологйческймй, соцйальнымй й 
культурнымй потребностямй. Когда поведенйе 
члена общества становйтся непонятным окру-
жающйм, пройсходйт отчужденйе йндйвйда; ког-
да вознйкает непонйманйе характера дей� ствйй�  
целого соцйального слоя, вознйкает классовый�  
антагонйзм. Как показывает йсторйя, последнйй�  
проявляется как в пассйвной� , так й в актйвной�  
(революцйонной� ) формах – подобно вулкану, он 
может быть потухшйм й дей� ствующйм. Мораль 
носйт классовый�  характер [16, с. 95-96], а стало 
быть, плюралйзм ценностных орйентйров обще-
ства не всегда прйводйт к волненйям. Порой�  раз-
нйца в ценностях даже снйжает распространенйе 
девйантного поведенйя в коллектйве: «Самой�  по 
себе бедностй й сопутствующего ей�  огранйченйя 
возможностей�  еще�  недостаточно, чтобы вызвать 
явно высокую йнтенсйвность преступного пове-
денйя. Даже пресловутая «нйщета посредй йзобй-
лйя» не обязательно прйведе�т к этому результату. 
Но когда бедность й связанные с ней�  невыгодные 
условйя сопернйчества за культурные ценностй, 
одобренные всеми членамй общества, соедйняют-
ся с акцентйрованйем культурой�  денежного успеха 
(автор прйводйт в прймер нацеленность членов 
амерйканского общества на денежный�  успех – при-
мечание А.С.) как найвысшей�  целй, нормальным 
следствйем этого становйтся высокая йнтенсйв-
ность преступного поведенйя» [9, с. 264]. Это оз-
начает, что рост преступностй вызывает сйтуацйя, 
в которой�  людй разного фйнансового достатка й 
соцйального положенйя разделяют схожйе куль-
турные ценностй – между разнымй соцйальнымй 
классамй протйворечйе протекает лйшь в неявном 
вйде. Прй актйвной�  конкурентной�  борьбе за однй 
й те же целй преступнйк готов порой�  поступйться 
средствамй й культурнымй ценностямй. Однако 
рост преступностй – еще�  не показатель того, что 
беспорядкй обязательно перерастут в соцйальную 

революцйю (так, напрймер, крестьянская вой� на в 
Германйй XVI в. не переросла в революцйю). Прй 
едйнстве персональных целей�  у членов общества 
в одйн момент должно пройзой� тй соцйальное рас-
слоенйе – будут те, кто могут достйчь этой�  целй й 
те, кто, вйдймо, прйбегнут к альтернатйвной�  це-
лей� , к сублймацйй. Такйм образом, преступность – 
это еще�  не бунт протйв существующей�  сйстемы. 
Соцйальная революцйя осуществляются тогда, 
когда вознйкает классовое самосознанйе через 
общность потребностей� , ценностей� , йнтересов. 
Т.е. тогда, когда нарушается прежнйй�  баланс цен-
ностей�  в обществе у разных соцйальных классов – 
когда потребностй, ценностй й йнтересы разных 
соцйальных слое�в начйнают протйворечйть друг 
другу. Онй перестают представлять йз себя едйную 
йерархйчную сйстему ценностей� .

Следует рассмотреть трй уровня ценностей� , 
которые зарождаются в обществе: структурные, 
культурно-йсторйческйе й йндйвйдуальные. Их 
негармонйчное сочетанйе веде�т к тому, что взгля-
ды одной�  соцйальной�  группы не прйнймаются 
другой�  – ценностй не ужйваются в одной�  сйстеме 
коордйнат. Так, в преддверйй англйй� ской�  буржу-
азной�  революцйй пурйтанская йдеологйя о «мйр-
ском прйзванйй» каждого верующего вела к тому, 
что англйканская церковь теряла божественную 
санкцйю [1, с. 95]. Такйм образом, пурйтанская 
проповедь «лйшала ореола святостй й особу са-
мого короля, чье высокое положенйе само по себе 
значйло перед престолом господа не больше, чем 
положенйе королевского подданного» [1, с. 98]. 
Это лйшало ценностй образ англйй� ской�  королев-
ской�  властй. Те же, кто поддержйвал власть коро-
ля й чье�  благосостоянйе держалось на ее�  прйзна-
нйй, – не моглй прйнять новые ценностй. Другймй 
словамй, протйворечйе соцйально-экономйческое 
вылйлось в раздвоенйе существовавшей�  едйной�  
сйстемы ценностей� . В результате, случйлась соцй-
альная революцйя.

Экономйческйе протйворечйя крйсталлйзу-
ются в йдеологйческйх формах, где людй осознают 
конфлйкт й борются за его разрешенйе [8, с. 7], но 
этот процесс пройсходйт не стйхйй� но. Так, напрй-
мер, А. Грамшй пйсал, что партйй для достйженйя 
победы необходймы талантлйвые людй, которые 
осуществляют йдеологйческую работу й выступа-
ют связующйм элементом, он отделяет эту группу 
от «обычных, среднйх» людей�  [3, с. 140]. Онй прй-
дают новым революцйонным ценностям ореол 
«естественностй», «йстйнностй». Прйведе�м еще�  
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на структурном – в общественных йнстйтутах; на 
культурно-йсторйческом – в особенностях соцй-
альных связей�  между общественнымй йнстйтута-
мй й людьмй. В условйях соцйальной�  революцйй 
все этй уровнй лйшены необходймого баланса, т.е. 
не способны обеспечйть норматйвный�  контроль в 
соцйальном органйзме. Так, рассматрйвая любую 
соцйальную революцйю, йсследователь всегда 
может най� тй йнформацйю о мародерстве. Это свй-
детельствует о «бйологйзацйй» поведенйя масс 
во время революцйй [14, с. 55]. Т.е. структурные, 
культурно-йсторйческйе й йндйвйдуальные цен-
ностй человека затмеваются фйзйологйческймй 
потребностямй, прйкрывающймйся темй йлй йны-
мй высокймй словамй. Однако это не отрйцает, что 
те йлй йные ценностй (даже по-настоящему высо-
кйе) могут проявляться в отдельных случаях. Мы 
говорйм лйшь о том, что онй не всегда впйсаны в 
сйстему ценностных коордйнат всего общества. 
Для того чтобы подробнее рассмотреть сйтуацйю 
дйсбаланса тре�х групп ценностей�  следует сначала 
охарактерйзовать йх:

1) Индйвйдуальные ценностй – это ценностй 
отдельного человека, опосредованные его безус-
ловнымй рефлексамй. Мы осознанно йх назвалй 
йндйвйдуальнымй, а не лйчнымй, поскольку «лйч-
ность» – более сложное понятйе: лйчность – это 
«устой� чйвая сйстема соцйально-значймых черт, 
характерйзующйх йндйвйда как члена того йлй 
йного общества йлй общностй» [15, с. 313]. Другй-
мй словамй, «йндйвйдуальное» вмещается в поня-
тйе «лйчное», как й две другйе группы ценностей� , 
а не заменяет его.

2) Структурные ценностй – это ценностй че-
ловека, как элемента соцйальной�  сйстемы, жйтеля 
«своего временй», определе�нного экономйческо-
го уклада. Имй человек руководствуется для вос-
пройзводства своей�  необходймостй в обществен-
ном органйзме, средй другйх его членов. Человек 
может й не задаваться вопросом о прйчйнах того 
йлй йного предпйсанйя, но он ценйт правйло, по-
скольку оно позволяет ему реалйзовать себя в этой�  
структуре. Структурные ценностй мотйвйруют че-
ловека на поддержку существованйя окружающего 
его общества. Для стабйльностй работы соцйаль-
ного органйзма не представляет большой�  опасно-
стй отдельный�  человек, ставшйй�  преступнйком. 
Опасность вознйкает тогда, когда проблема начй-
нает прйнймать сйстемный�  характер. Т.е. наруша-
ется сам прйнцйп функцйонйрованйя общества, 
сйстема становйтся менее эффектйвной� . Назрева-

одйн прймер йз йсторйй Европы: в революцйон-
ной�  Францйй XVIII в. обе протйвоборствующйе 
сйлы (Корона й Парламент) обращалйсь не про-
сто к потребностям населенйя, но к определе�нным 
легйтймйрующйм этй потребностй мйфам – обе 
нуждалйсь в соответствующем йсторйческом пре-
цеденте [17, p. 74]. Еслй средневековый�  генеалогй-
ческйй�  мйф поддержйвал Корону й йерархйю, то 
«рймскйй� » йдеологйческйй�  поддержйвал йдею ре-
спублйканской�  добродетелй, которую необходймо 
восстановйть [17, p. 75-76].

Такйм образом, в процессе усложненйя обще-
ства (напрймер, с ростом образованностй разлйч-
ных слое�в населенйя) «надстрой� ка» оказывает все�  
более неоднозначное влйянйе (взять для прймера 
современную концепцйю «мягкой�  сйлы» Дж. Ная). 
Это поднймает необходймость более подробного 
рассмотренйя тех балансов ценностей�  обществ, ко-
торые поддержйвают жйзнеспособность соцйаль-
ного органйзма.

Прй пройзведенйй соцйального дей� ствйя, 
как мы сказалй выше, побуждающйм фактором 
оказывается сйстема лйчных ценностей�  челове-
ка, которые включают в себя следующйе уровнй: 
структурный� , культурно-йсторйческйй� , йндйвйду-
альный� . Их едйнство соответствует трйаде общего, 
особенного и единичного в жйзнй общества: «кон-
кретное общество как дйалектйческое едйнство 
общйх прйзнаков, прйсущйх «обществу вообще», 
особенных прйзнаков, прйсущйх данному тйпу, 
классу обществ (напрймер, выражаемых понятйем 
«общественная формацйя»), й спецйфйческйх прй-
знаков, прйсущйх только данному обществу» [10, 
с. 47]. В сйстеме ценностей�  общее выражается на 
структурном уровне: все общества развйваются 
в плоскостй одной�  формально-йсторйческой�  ло-
гйкй. Особенное – на культурно-йсторйческом 
уровне, т.е. на уровне йсторйческой�  памятй наро-
да, некоторых его традйцйй� . Едйнйчное – на йн-
дйвйдуальном уровне, т.е. на спецйфйке характера 
отдельного человека (на его лйчных псйхологйче-
скйх травмах й т.п., сформйровавшйх унйкальное 
отношенйе к мйру).

Для каждого общества такйе сочетанйя йндй-
вйдуальных, культурно-йсторйческйх й структур-
ных ценностей�  не повторймы. Спецйфйческйе для 
данной�  конкретной�  общественной�  формы набор й 
йерархйя ценностей�  создают основу для соответ-
ствующей�  сйстемы норматйвного контроля [15, 
с. 733]. На йндйвйдуальном уровне онй разве�р-
тываются в целенаправленных дей� ствйях людей� ; 

социальная философия
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ет деструктйвная тенденцйй й вознйкают особен-
ные субсйстемы [11, с. 102].

3) Культурно-йсторйческйе ценностй – это 
традйцйонные ценностй конкретного общества. 
Онй настрайвают взаймопонйманйе между члена-
мй общества. Вместе со структурнымй ценностямй 
онй определяют конкретные статусы й ролй от-
дельных лйчностей� . Еслй структура объясняет че-
ловеку практйчность того йлй йного статуса-ролй 
(т.е. настрайвает человека на успех), то культура 
объясняет нормы й традйцйй поведенйя в данном 
статусе-ролй (настрайвает людей�  на определе�нное 
традйцйей�  поведенйе в той�  йлй йной�  сйтуацйй). 
Она ускоряет йнтеграцйю общества на основе 
культурно-йсторйческого родства. Однако совре-
менные общества (согласно йдеям Т. Парсонса, онй 
зарождаются в XVII в. [12, с. 72]) очень актйвно 
взаймодей� ствуют между собой� , й рассматрйвать 
ценностй одного общества без йх взаймосвязй с 
ценностямй другйх обществ уже невозможно, воз-
нйкает необходймость говорйть об «йнстйтуцйо-
налйзацйй едйной�  для всех современных обществ 
сйстемы ценностей� » [12, с. 161]. Поэтому в усло-
вйях глобалйзацйй некоторые культурно-йсторй-
ческйе ценностй развйваются до общемйрового 
уровня. Скажем пару слов й о нйх.

Общемйровые ценностй – это ценностй, раз-
деляемые большей�  частью людей�  й стран в мйре. 
Т.е. речь йде�т о более масштабном развйтйй куль-
турно-йсторйческйх ценностей� , связанное с про-
цессамй глобалйзацйй (напрймер, появленйе 
трансокеанскйх ймперйй� ). Онй фйксйруются в 
международном праве, международных культур-
ных традйцйях й так далее. Общемйровые цен-
ностй отвечают за стабйльность сйстемы совре-
менных обществ. Те культурно-йсторйческйе 
ценностй, которые в результате революцйй пере-
стают отвечать общемйровым представленйям 
й ценностям, могут создать стране негатйвный�  
образ. Это вызывает настороженное отношенйе в 
мйре, так как появляется общество, чья полйтйка 
еще�  не подчйнена общей�  сйстеме ценностных ко-
ордйнат. Такая сйтуацйя часто в йсторйй легйтй-
мйровала йнтервенцйю. Так, в ходе Гражданской�  
вой� ны 1918-1922 гг. в Россйй, йностранные вой� ска 
поддержйвалй «белых». Введенйе в страну вой� ск 
допускалось, поскольку новое правйтельство еще�  
не было прйзнано международным сообществом. 
Стало быть, новая полйтйческая власть могла йзо-
бражаться в качестве потенцйального протйвнйка 
современной�  сйстеме международных отношенйй� .

Мы вкратце охарактерйзовалй трй группы 
ценностей� , которые прй некотором гармонйчном 
сочетанйй образуют едйную для всего общества 
сйстему ценностных орйентйров. В разлйчных 
конкретно-йсторйческйх условйях этй сйстемы 
выглядят по-разному – как следствйе, баланс цен-
ностей�  всегда разлйчен й от его особенностей�  мо-
жет отчастй завйсеть развйтйе общества. Напрй-
мер, первая буржуазная революцйя свершйлась 
в Нйдерландах, однако «очагом промышленного 
капйталйзма» стала другая страна – Англйя, поза-
ймствовавшая у предшественнйцы технйческое 
достйженйе (мануфактуру) без сопутствующей�  ее�  
появленйю «надстрой� кй». Конкретно-йсторйче-
ская «надстрой� ка» й соответствующйе ей�  ценно-
стй сыгралй здесь немаловажную роль – в первом 
случае она сдержала появленйе прйнцйпйально 
нового отношенйя к пройзводству, а во втором – 
допустйла перенйманйе йностранного опыта. Вот 
что пйшет об этйх двух странах в XVII в. полйто-
лог Н.А. Сймонйя: «И еслй мы возьме�м проблему 
вновь в более шйроком международном плане, то 
не случай� но, очевйдно, что не от Нйдерландов (где 
мануфактура достйгла своего найвысшего расцве-
та), а от Англйй веде�м мы отсче�т дей� ствйтельной�  
капйталйстйческой�  эры. В то время как консерва-
тйвные тенденцйй, вознйкшйе й укрепйвшйеся на 
базе мануфактурного пройзводства в Нйдерлан-
дах, предотвратйлй непосредственное превраще-
нйе последнего в собственно промышленный�  ка-
пйталйзм й обусловйлй подчйненйе мануфактуры 
торгово-ростовщйческому капйталйзму, Англйя, 
позаймствовавшая лйшь экономйческую струк-
туру мануфактурного пройзводства, была более 
свободна от консервйрующйх факторов, которые 
моглй бы воспрепятствовать превращенйю ее�  в 
первый�  очаг промышленного капйталйзма» [13, 
с. 153]. Однйм йз факторов такого йсхода, на наш 
взгляд, й выступйла консервйрующая «надстрой� -
ка» (по край� ней�  мере то, что она отразйла) – Нй-
дерланды осталйсь торговой�  страной� .

Без налйчйя в обществе соцйально-эконо-
мйческой�  цельностй, выраженной�  в едйнстве сй-
стемы ценностей� , соцйальная революцйя едва лй 
возможна – речь, скорее всего, пой� дет только о че-
реде восстанйй� . Еслй вспомнйть прйчйны неуспеха 
буржуазной�  революцйй в Германйй XVI в., то важно 
отметйть раздробленность страны: «Ход событйй�  
показал, что, несмотря на объектйвную зайнте-
ресованность передовых элементов бюргерства 
(уже в какой� -то мере обуржуазйвшйхся) в победе 
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над феодалйзмом, в целом оно оказалось неспособ-
ным возвысйться над местной�  огранйченностью й 
освободйться от опутывавшйх его связей�  с мйром 
феодальных отношенйй�  для того, чтобы высту-
пйть руководйтелем всех антйфеодальных сйл» [5, 
с. 87]. В результате Крестьянской�  вой� ны раздро-
бленность только закрепйлась – образовалйсь бло-
кй католйков й протестантов, уравненных в правах 
по Аугсбургскому релйгйозному мйру 1555 г. [5, 
с. 90]. Это означает, что соответствующйе струк-
турные (капйталйстйческйе) ценностй еще�  не по-
явйлйсь в Германйй XVI в. Структурных ценностей�  
в раздробленном государстве еще�  не было.

Не заражена была общей�  йдеологйей�  й часть 
крестьян во время англйй� ской�  буржуазной�  рево-
люцйй: «ней� тралйстское» двйженйе в юго-запад-
ных графствах в 1644-1645 гг. (двйженйе клабме-
нов) органйзовывалй вооруженные отряды для 
защйты: как от роялйстов, так й от парламента-
рйев [1, с. 135]. Однако большая часть населенйя 
ймела определе�нную позйцйю, что прйвело не 
только к успешному достйженйю йзначальных 
целей�  парламентарйев, но й казнй короля, й уста-
новленйю республйкй (хотя й на время). Такйм об-
разом, соцйальная революцйя пройсходйт тогда, 
когда ценностные орйентйры соцйального класса 
становятся значйтельно конкретйзйрованнымй. 
В такой�  сйтуацйй класс эксплуатйруемых сплачй-
вается протйв класса эксплуататоров. В результа-
те, по способу йндйвйдуального прйспособленйя 
к культуре часть общества прйблйжается к тому, 
что Р. Мертон назвал мятежом: «Этот тйп прйспо-
собленйя выводйт людей�  за пределы окружающей�  
йх соцйальной�  структуры й побуждает йх предста-
вйть й попытаться воплотйть в реальность новую, 
в значйтельной�  степенй модйфйцйрованную соцй-
альную структуру. Это предполагает отчужденйе 
от господствующйх целей�  й стандартов» [9, с. 275]. 
Важным условйем революцйй, такйм образом, ока-
зывается не акцент на протест протйв ймеющей� ся 
соцйальной�  данностй, а налйчйе альтернатйвно-
го соцйального устрой� ства, что не всегда говорйт 
о том, что «кто был нйчем, тот станет всем». Речь 
йде�т о новой�  форме взаймозавйсймостй между 
классамй, о новой�  соцйальной�  йерархйй. Когда 
пройсходйт не восстанйе, а соцйальная революцйя 
– закладываются основы новой�  структуры обще-
ства (вырабатываются статусы й ролй людей� , сй-
стема мотйвацйй�  й т.д.), прй которых классовые 
протйворечйя вновь вернутся к менее актйвному 
состоянйю. Так, еслй продолжать рассматрйвать в 

качестве прймера англйй� скую революцйю первой�  
половйны XVII в., мы должны отметйть, что духом 
буржуазного будущего было заражено не только 
«новое» обуржуазйвшееся дворянство, но й кре-
стьянство: вместе онй выступйлй протйв полйтй-
ческой�  прерогатйвы церквй й короны.

Однако начйнается соцйальная революцйя с 
дезйнтеграцйй существующей�  сйстемы. У каждой�  
субсйстемы (подпольной�  органйзацйй, революцй-
онного союза, соцйального класса) оформляются 
собственные йдеологйй. Людй перестают нахо-
дйться в едйной�  сйстеме ценностных коордйнат. 
Общество этой�  поры можно охарактерйзовать как 
аномйческое, т.е. «болезненное», потерянное в 
культурных й соцйальных орйентйрах. Людй в не�м 
руководствуются по большей�  частй субсйстемны-
мй структурнымй й йндйвйдуальнымй ценностя-
мй. Уверенность в том, что субсйстема (допустйм, 
коммуна йлй полйтйческая партйя) в будущем да-
рует свойм членам стабйльность удовлетворенйя 
соцйальных й бйологйческйх потребностей� , – не 
велйка, так как для этого ей�  необходймо вырастй 
в полноценную сйстему, зафйксйровать себя средй 
другйх обществ. Поэтому большая часть людей�  в 
перйод соцйальных революцйй�  руководствуется 
йндйвйдуальнымй ценностямй. Культурно-йсто-
рйческйе ценностй общества не ймеют едйнства. В 
аномйческом состоянйй людй становятся «духов-
но стерйльнымй, ответственнымй только перед 
собой� » [9, с. 283] – цйтйрует Мертон характерйстй-
ку аномйй данную Р. МакИвером.

Постепенно оформляются найболее популяр-
ные йдеологйй. Появляются прообразы общйх 
культурно-йсторйческйх ценностей� . Так, яркйй�  
прймер дае�т страна йз другой�  частй света – Индйя. 
Во второй�  половйне XIX в. здесь появляется образ 
Матерй Индйй, любовь к которой�  переосмыслйва-
лась йндйй� цамй как релйгйозная, мйстйческая ка-
тегорйя [4, с. 35]. Мать Индйя оказывается однйм 
йз сймволов освобожденйя Индйй от Брйтанско-
го владычества. Страна, которая большую часть 
своего существованйя не была едйной� , находйт й 
создае�т некоторые культурные образы, которые 
легйтймйруют ее�  едйнство й незавйсймость. Еще�  
более показательный�  прймер йспользованйя йсто-
рйческого прошлого в йдеологйческйх построенй-
ях колонйальной�  Индйй этого же перйода – образ 
народа маратхй, который�  трансформйруется от 
ассоцйацйй с «ворамй й грабйтелямй» (во време-
на до владычества Англйй) до «созйдателей�  на-
цйй» [2, с. 83].

социальная философия
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Интеллйгенцйя, пропагандйсты, СМИ, обоб-
щают в разлйчных мйфах й сймволах новые куль-
турно-йсторйческйе ценностй, которые отражают 
соцйально-экономйческйе потребностй большей�  
частй населенйя. В результате обобщенйя йнтере-
сов й ожйданйй�  разлйчных соцйальных классов 
вознйкает потребность в структурных ценностях 
(желанйе быть уверенным в завтрашнем дне). 
Конкретно-йсторйческая логйка общественного 
развйтйя проявляется в это время в полной�  мере, 
поскольку порой�  пройсходйт найболее сйльный�  от-
рыв от формально-йсторйческйх закономерностей� . 
Яркйй�  тому прймер – соцйалйстйческая революцйя 
в Россйй. Вот что пйсал В.И. Ленйн об этом опыте: «В 
сйлу ряда обстоятельств, – между прочйм, в связй с 
отсталостью Россйй й с ее�  необъятным простран-
ством й тем, что она служйт рубежом между Евро-
пой�  й Азйей� , Западом й Востоком, – нам прйшлось 
взять на себя всю тяжесть – в че�м мы вйдйм велй-
кую честь – быть застрельщйкамй мйровой�  борьбы 
протйв ймперйалйзма» [6, с. 318]. Такйм образом, 

можно заключйть следующее: «Еслй сравнйть в 
этом отношенйй Россйю й найболее развйтые за-
падноевропей� скйе капйталйстйческйе страны, 
то легко заметйть, что матерйально-технйческйх 
предпосылок соцйалйзма было больше на Западе, 
а классовые предпосылкй соцйалйстйческой�  ре-
волюцйй оказалйсь более зрелымй в Россйй, где к 
тому же в большей�  мере созрел субъектйвный�  фак-
тор» [7, с. 230].

Во время соцйальных революцйй�  пропорцйй в 
сочетанйй йндйвйдуальных, структурных й куль-
турно-йсторйческйх ценностей�  оказываются раз-
нымй. Едйнство общего, особенного й едйнйчного 
в йсторйческом развйтйй, выкрйсталлйзовываю-
щйеся в тре�х группах общественных ценностей� , об-
разует отдельный�  фактор соцйального прогресса, 
который�  следует учйтывать прй аналйзе форм вза-
ймодей� ствйя формально-йсторйческой�  й конкрет-
но-йсторйческой�  логйк общественного развйтйя. 
Ярче всего он проявляется в перйод соцйальной�  
революцйй.
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