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„П О С Е В" - ежемесячный общественно-
политический журнал, выходит за рубежом с 
1945 года. 

„П о с е в" участвует во внутрироссий-
ской политической борьбе за право, свободу 
и справедливость. Эта задача определяет на
правленность журнала, который: 

поддерживает российское освободительное 
движение во всех его проявлениях; 

стоит на позициях национально-государст
венных интересов России; 

участвует в обсуждении современных и бу
дущих проблем российского государства 
(политических, экономических, социаль
ных, идеологических, духовных); 

стремится к выявлению в России конструк
тивных сил, осознающих необходимость оз
доровительных перемен во всех областях 
жизни страны и готовых к активному уча
стию в их проведении. 

С 1976 года журнал „П о с е в" выходит 
также в виде е ж е к в а р т а л ь н о г о из 
д а н и я , предназначенного специально для пе
реправки в страну и распространения среди со
ветских граждан за рубежом. Ежеквартальник 
имеет вдвое меньший формат, печатается на 
тонкой бумаге и содержит избранные статьи 
из трех текущих номеров. 

„ Г Р А Н И" - журнал литературы, искусст
ва, науки и общественно-политической мысли, 
выходит в издательстве „П о с е в" с 1946 го
да. В „Г р а н я х" были опубликованы произ
ведения А. Ахматовой, М. Булгакова, И. Буни
на, Г. Владимова, В. Войновича, А. Галича, 
В. Максимова, О. Мандельштама, В. Набокова, 
Б. Окуджавы, Б. Пастернака, А. Платонова, 
А. Солженицына, М. Цветаевой и других изве
стных авторов. 

Издательство „П о с е в" выпускает также 
книги российских и зарубежных авторов на 
русском языке: художественную и социаль
но-политическую литературу, книги по исто
рии, философии, религии, мемуары, свиде
тельства. Ежегодно выпускает художествен
ный календарь. При издательстве „П о с е в" 
имеется отдел антикварных и редких книг. 
Каталоги издательства высылаются бесплатно. 

Подписываясь на „П о с е в" и „Г р а н и", а 
также покупая книги нашего издательства, вы 
будете не только в курсе политической и лите
ратурно-общественной жизни нашей страны, но 
и финансово поддержите издание и проник
новение этих журналов и книг в Россию. 

Условия подписки см. на последней странице. 
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к чему другому привести не могли. Как не 
привели ни к чему принципиально иному ни 
в одной коммунистической стране, ни на 
одном континенте планеты. 

Закончить же хочется еще одной цитатой 
— не 14-летней, не 28-летней давности, а со
всем свежей, 1988 года рождения. Принад
лежит она перу Николая Петровича Шме
лева: 

„Куда повернет деревня? К суперструктурам, ко 
все большему нагромождению различных админи

стративных конструкций, идеально задуманных, но 
уже не единожды доказавших свою беспомощность 
в реальной жизни? Или же к здравому смыслу, осво
бождению сельского труженика от почти уже разда
вившей его административной пирамиды, ненуж
ность которой ясна теперь, кажется, всем, кроме 
тех, кому она обеспечивает хоть какое-то занятие 
и безбедную жизнь?" („Московские новости", 
3.1.1988). 

Повернет ли деревня к здравому смыслу 
— в этом основной смысл всей перестройки. 

• ИДЕОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ 

Размышления солидариста об 
идеологии и партийности 

Роман РЕДЛИХ 

НАЧНЕМ С ИДЕОЛОГИИ 

Термин "идеология" бытует в современ
ном политическом языке . Для иных к а к ку
мир, для иных же к а к жупел. Современный 
марксизм-ленинизм объявляет себя идеоло
гией рабочего класса. Авангард этого класса, 
его коммунистическая партия уделяет не-
ослабленое внимание идеологической рабо
те. По справке энциклопедического слова
ря "в современную эпоху борются две ос
новные идеологии, коммунистическая и 
буржуазная". 

Мы не обязаны, конечно, соглашаться 
со словарем, а тем более с марксистским 
утверждением, будто всякая идеология отра
жает, в конечном счете, экономические от
ношения и что их только две. Но если пони
мать под идеологией систему обдуманных 
политических, правовых, эстетических, рели
гиозных и философских взглядов, то нужно 
признать, что всякое политическое действие 
и всякая политическая мысль суть выраже
ние той или иной идеологии, и даже модное 
ныне стремление обойтись без идеологиче
ских предпосылок есть выражение опреде
ленной идеологической установки, так же, 
к а к атеизм есть ведь тоже форма верования. 
В таком понимании слово "идеология" 

значит примерно то же, что и слово "миро
воззрение". 

Между тем первоначально термин "идео
логия" (= наука об идеях) значит почти 
обратное. Он введен в обращение в конце 
X V I I I века во Франции Дестуттом де Траси 
и, по его замыслу, должен был означать 
философскую дисциплину, задача которой — 
анализ методологии отдельных наук с 
целью освобождения их от некритически 
принятых предпосылок. По его мнению, 
прогресс науки возможен только тогда, 
когда мышление освобождено от предрас
судков и от критически непроверенных 
идей. Идеология, по его замыслу, должна 
была стать наукой о возникновении и раз
витии ложных представлений и о том иска
жающем влиянии, которое они оказывают 
на движение анализирующей и оценивающей 
мысли. 

В понятии "идеологии" к а к науки об 
идеях выразилось одновременно к а к недо
верие рационалистов эпохи Просвещения к 
результатам человеческого мышления, так 
и конечная вера в возможность с помощью 
разума устранить из него самый источник 
ошибок. 

В эпоху европейской Реставрации и свя
занного с ней историзма и романтизма, это 
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первоначальное значение слова резко изме
нилось. Как и в наше время, его стали произ
носить с оттенком пренебрежения. Уже На
полеон смотрел на идеологов к а к на теоре
тизирующих чудаков, не понимающих полез
ности заведомо ложных идей и представле
ний. 

В самом деле, значение некритически ис
поведуемых идей и представлений, особенно 
если они эмоционально окрашены и связы
ваются с нравственными оценками, в поли
тике куда больше, чем в науке. Мы все еще 
живем под давлением некритического убеж
дения, будто прогресс это всегда хорошо, а 
реакция это непременно плохо. Слово "им
периализм" в наше время звучит порица
тельно, хоть вовсе не далекие наши предки 
гордились созданной ими империей. Множе
ство людей, недостаточно знакомых с тео
рией знания и не понимающих, что такое 
наука, свято убеждены в том, что подлинное 
знание непременно научно, и ненаучное зна
ние нельзя принимать всерьез. В результате 
иные верующие ищут научного обоснования 
своей веры, а марксисты-ленинцы утверж
дают, будто им удалось открыть научные 
основы этики. 

К сожалению, идеология так и не стала 
философской дисциплиной, но к а к термин 
она стала применяться к смеси теоретиче
ских, прагматических, идеокритических и 
практических соображений. Если принять 
при этом в расчет, что, согласно марксиз
му-ленинизму, "интересы реакционных клас
сов питают ложную идеологию, а интересы 
прогрессивных революционных классов спо
собствуют формированию научной идеоло
гии", что конфликт между коммунизмом 
и демократией именуется идеологическим 
конфликтом, — несмотря на то, что на За
паде наше время определяется как "постиде
ологическое", а утверждению, будто марк
сизм-ленинизм — "подлинно научная идео
логия, выражающая интересы рабочего клас
са и огромного большинства человечества, 
стремящегося к миру, свободе, прогрессу", 
верят разве что отдельные, невысоко стоя
щие члены преимущественно иностранных 
компартий, — путаница понятий становится 
просто безвыходной. Для очень многих по
этому всякая идеология есть всегда система 
заведомо ложных взглядов, всегда покло
нение тем или иным мифам' и идолам, про
диктованное нередко политическим расче
том. 

* 
Тем не менее любая политическая партия, 

любое политическое движение, любое сооб
щество, преследующее те или иные цели, не
пременно имеет свою идеологию или по 
крайней мере "идеологические основы". А 
всякая конструктивная, особенно же поли
тически конструктивная мысль неизбежно 
оказывается частью той или иной идеологии. 
То, что Дестутт де Траси хотел выразить тер
мином "идеология", можно выразить в наше 
время словами "критика идеологических 
систем" или "идеологических положений", 
в то время к а к сама "идеология" оказы
вается тем самым, что он предлагал крити
ковать. А в результате идеология обрисовы
вается в одно и то же время и к а к система 
продуманных и критически проверенных 
убеждений и к а к конгломерат верований, 
к а к набор облаченных в научные или по 
меньшей мере философские одежды, неред
ко совершенно искренних, но зачастую и 
совершенно лицемерных вероположений. 

Значение веры в жизни современного че
ловека ничуть не меньше ее значения в жиз
ни наших далеких и близких предков. Как 
и тысячелетия назад, так и теперь у нас нет 
никаких научных доказательств тому, что 
дружба лучше вражды, что бытие лучше 
небытия, что человек не должен мучить и 
убивать себе подобных. Убеждение в этом 
есть проявление нашей веры. Оно может 
быть философски обосновано, но не может 
быть научно доказано. Разумное оправдание 
и обоснование веры есть функция филосо
фии, но не задача науки. 

Расхождения в объеме и характере жиз
ненного опыта и в определенном структурой 
личности и воспитанием мировосприятии 
недаром именуются "идеологическими рас
хождениями". Это наименование обоснован
но. Они и в самом деле суть расхождения в 
идеях, в наших представлениях о мире и, 
что еще важнее, в наших оценках явлений, 
которые м ы в самом деле видим по-разно
му, расхождения в самой постулативной 
основе нашего мышления. 

* 

В основе каждой идеологии непременно 
лежат постулативные утверждения. Утверж
дения, которые не доказываются, а декла
рируются, постулируются, подобно тому, 
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к а к Эвклид постулировал, что через точку, 
лежащую вне прямой, можно провести лишь 
одну параллельную прямую. Такого рода 
утверждения или постулаты нередко обозна
чаются латинским слово "кредо" , что значит 
"верую". Это обозначение заимствовано из 
христианского Символа веры, начинающего
ся, к а к известно, со слов "Верую во единого 
Бога-Отца Вседержителя". Утверждение Ле
нина, что "учение Маркса всесильно, потому 
что оно верно" можно назвать ленинским 
символом веры, в котором корень "вер" 
перенесен в слово "верно" . "Декларация 
прав человека и гражданина" не доказывает, 
а объявляет, что человек родится свобод
ным, и тот, кто не верит этому, не может 
быть либеральным демократом. Это утверж
дение принимается на веру. Оно опирается 
на целый ряд философских обоснований, 
но в конечном счете эти обоснования лишь 
оправдывают веру, на которой оно покоит
ся. 

От исходных вероположений, от положен
ных в основу постулатов, от идеологическо
го фундамента зависит все остальное. Мы 
знаем, что наряду с геометрией Эвклида, 
которой все м ы занимались в школе, су
ществуют неэвклидовы геометрии Лобачев
ского и Римана, отвергнувшие постулат 
Эвклида. 

Марксистско-ленинский "критерий прак
т и к и " отнюдь не универсален. Геометриче
ские теоремы ни в какой практической про
верке не нуждаются. Законы механики, 
физики или химии проверяются экспери
ментом, а вовсе не практикой. Но убеждения 
и верования проверяются именно практи
кой. В Евангелии сказано "по делам их 
познаете их" . И свой трактат по этике Кант 
не случайно назвал "Критикой практиче
ского разума". В геометрии или в физике 
лицемерие невозможно. В идеологических 
вопросах оно не только возможно, но появ
ляется к а к неизбежное следствие нежела
ния признаться в нравственной неудаче, в 
несостоятельности своих идеологических 
или религиозных верований. Евангельские 
фарисеи — вечный образец идеологического 
лицемерия, когда слова произносятся в 
целях — порой вполне благочестивого — об
мана, когда убеждения поколеблены, но 
люди продолжают произносить выражающие 
их слова, подчас бессознательно обманывая 
себя, подчас сознательно желая обмануть 

других. Последнее почти всегда безуспеш
но. 

Ибо живая вера рождается в муках сомне
ний, а подлинная убежденность ищет крити
ческой проверки. Абсолютизация идеологи
ческих предпосылок почти всегда начинается 
в тот момент, когда защитники теряют веру 
в свою способность отстоять их в открытом 
и честном споре. Возгласы "не троньте мою 
веру!" и "оставьте меня при моих убежде
ниях!" свидетельствуют о слабости веры и 
негодности убеждений. Абсолютная истина 
не дана человеку. Абсолютное непостижимо, 
и попытки объявить его постигнутым ведут 
лишь к абсолютизации относительного, к 
нетерпимости и лицемерию. Идеология как 
система обоснованных определенной точкой 
зрения продуманных и последовательных 
взглядов необходима и нужна до тех пор, 
пока не претендует на абсолютную истин
ность. Как только она предъявляет эту пре
тензию, она теряет свое обоснование, свою 
точку зрения, становится неспособной по
нять чужую, замыкается в самой себе и вы
рождается. 

ПЕРЕХОДИМ К ПОЛИТИКЕ 

Идеологический плюрализм, спектр вза
имодействующих идеологических построе
ний столь же естествен, к а к плюрализм науч
ных гипотез, художественных направлений 
или технических решений одной и той же за
дачи. Он не только допустим и уместен, он 
просто необходим в политической деятель
ности. Ибо политик занят прежде всего ре
шением задач, которые можно решить лучше 
и хуже. Решение может быть удачным и не
удачным, но идеального, для всех и всегда 
наилучшего решения нет. Политика есть 
искусство возможного. Понимание этого — 
важнейшая предпосылка политического 
мышления, прежде всего потому, что мышле
ние это, в отличие от научного и философ
ского мышления, по самой своей природе 
носит практический характер. Оно не столь
к о познавательно, сколько стратегично. Оно 
направлено не на исследование истины, а 
на решение практических задач. Оно подчи
нено категории целесообразности. Исследо
вание и анализ доставляют ему необходимый 
материал, но руководствуется оно расчетом. 
Им пользуется домашняя хозяйка, когда 
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решает вопрос о том, что ей лучше купить 
к обеду, но им же пользуется и генерал, 
разрабатываемый план сражения, и школь
ник, ищущий способ с наименьшим трудом 
получить хорошую отметку. 

Политика есть способ устройства жизни, 
метод решения практических жизненных 
задач. Соответственно этому политическое 
мышление ищет всегда наиболее выгодного 
решения, а вовсе не истины. Оно относитель
но (как и все прикладное) , так к а к оно опе
рирует готовыми знаниями об истине, ко
торую не оно открыло, и терпит провал, 
если эти знания оказываются несоответ
ствующими действительности. 

Стоит отметить, что практический, поли
тический, стратегический склад мышления 
пронизывает насквозь всю идеологию марк
сизма-ленинизма. Он характерен уже для 
Маркса, написавшего, к а к известно, "Ком
мунистический манифест" за добрых десять 
лет до того, как ему стали ясны основные 
мысли "Капитала", и для Энгельса, выдви
нувшего критерий практики в качестве 
основного критерия истины вообще. Но 
не менее характерно и то, что, именуя Марк
са и Энгельса великими учеными и мысли
телями, марксисты-ленинцы особенно напи
рают на то, что Ленин был "великим стра
тегом". Тут они правы. Ленин действитель
но мыслил всегда стратегически и только 
стратегически, и провал большей части его 
расчетов следует объяснять не слабостью его 
мысли (мысль его была сильной, и людей 
убеждать он умел) , а лишь тем, что он исхо
дил из ложных предпосылок, его знания 
о действительности были ложными знания
ми. (Скажем в скобках, что с людьми, не
способными отбросить обнаружившую свою 
несостоятельность идею, да к тому же обу
реваемыми страстным желанием господство
вать над жизнью, иначе и не бывает.) 

* 

Политическое мышление, как и любое 
другое, не может быть ни беспредпосылоч-
ным, ни безыдейным. И всякая политиче
ская деятельность есть всегда выражение 
определенной идеологии. В современном 
мире многие не хотят согласиться с этим. 
Но, повторим еще раз, убеждение, что можно 
обойтись без убеждений, — тоже своего рода 
убеждение. Это давно и очень убедительно 
показано хотя бы уже в ходе критики яко

бы свободного от всякой метафизики и от 
всякой идеологии позитивизма Огюста Кон-
та. В ходе этой критики довольно скоро 
ведь обнаружилось, что понятие "прогрес
са", в том виде, в котором им пользуется 
Конт, — метафизическое понятие, положен
ное в основу некритической "веры в про
гресс" и превращающее его позитивизм в 
идейного идола тех, кто думает, что им уда
лось обойтись без идолопоклонства. Попыт
ка обойтись совсем без идеологических 
предпосылок грешит тем же пороком, что 
и стремление возвести свои идейные взгля
ды в ранг универсальной и абсолютной ис
тины. 

Полноценное политическое мышление на
чинается поэтому там, где оно осознает свой 
характер и свои пределы. По самой своей 
природе это практическое и прикладное 
мышление. Оно нацелено на разрешение 
практических задач, оно исходит из опреде
ленных вне его лежащих идейных установок. 
Всякое политическое действие служит в ко
нечном счете реализации не политических, 
а нравственных целей. Всякая политическая* 
идеология коренится таким образом в эти
ке . Политик всегда стремится сделать " к а к 
лучше", а что именно считать "лучшим" — 
это вопрос уже не политический, а нрав
ственный. 

Вопросы политики суть поэтому в ко
нечном счете вопросы реализации нравствен
ных идеалов в деятельности государства и 
в жизни общества. Для современности сюда 
относится прежде всего идеал свободной 
и автономной личности, с ее правами, требо
ваниями и обязанностями, и идеал сотрудни
чества и солидарности между людьми, вы
ражающийся в требовании полюбовного раз
решения конфликтов . Идеалы славы и мо
щи, владевшие государственно и националь
но настроенными умами и еще недавно 
оправдывавшие автократические ф о р м ы 
национальной государственности, ныне силь
но потускнели и выветрились, к а к и патри
архальный идеал благожелательной опеки 
над подданными со стороны мудрого мо
нарха. 

Солидаристы отнюдь не скрывают своих 
идеологических взглядов . Вместе с тем м ы 
ясно видим всю опасность отстройки жест
ких идеологических систем. Мы твердо ве
рим, что солидарность лучше вражды, но 
ясно видим, что к подлинной солидарности 
способны только свободные люди. И стре-
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