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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

АЗБУКА НАЦИОНАЛИЗМА• 

(часть 11) 

5. НациоШIЛIIЭМ и Realpolitik 

Период 1852-1878 rr. хара:ктерюуеrси решиrелыrым ша
rом вперед в досmжении националы1ых целей народов Цеиr

ральной Европы, од11ако эти цепи осуществлялись уже не шрод• 

ными револю!JJIИМН н nропаrаидой моралисrов, а полиrикой 

nравшельств с помощью войн и дипломатии. Идеолоrия иацио

иалнэма все более опиралась на экономику. Капитализм, нн• 
дусrриалиэация, усиле1mе сред~шх кпассов изменили социальную 

струкхуру и ритм жиэии всей Цетральиой Евроnы. Новые 

средства сообщения уничтожили прежнюю неподвижность и пат

риар,шлъиые порядки. Немец Фридрих Лист (1789-1846 rr.), 
эмнrрнровавпmй в Соединениые !11r.1ты, вернулся в Гepм!IIIIIIO в 

качестве американского консула. Ои бьш глубоко впечаmен 
идеями американского национализма и американским экономи

ческим прогрессом. Лисr отвергал rосподствоваашую в ХVШ в. 

космополитическую теорию поЛИП1Ческой экономии, на кото

рой в то время основывалось цвижение эа свободИУЮ торговлю, 

популярное в Великобритании. Лист ПрОnоведовал rеорию ,,на• 

циональной сисrемы хозяйства". В Таможенном союзе, инициа

тором которого в 1828 r. выступила Пруссия и к которому 
к 1834 г. присоединилось большинство германских государств, 
Лист видел воплощение идеи национального единства и наилуч
ший путь к его достижению. Он не дожип до осуществления ЭТG
rо проекта, покончив самоубийством иэ-за отсутствия поддерж

ки соотечественников. Программа ннцустриалнэацш! и желеэно
цорожноrо строшельства в крупных масштабах бьша осуществ-
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влена во Франции через десять леr пооте смерти Листа Наполео

ном Ш, который в 1856 r. достиг вершины власти и всеобщеrо 
преклонения. 

Крымская война. Вн= nолиткка Второй империи 
во Франции была направлена против системы, созданной Венс

ким конrрессом, которая в восnрlUПИИ французов была нап(>

миианием не о цлительном мире, а о крушении Первой (юш(>

леоновской) империи, Венский конrресс пытался возвести 

преграды на nути революционного иациоиалиэма. Наполеон Пl, 
в прошлом связанный с итальянским революционным национа

лизмом, стал провозвестикком этой доктрИНh!. По причинам 

разпичноrо рода, либеральное обществе1Шое мнение Велккобри

тании, настроенное против династического абсолютизма Свяшен• 

ноrо союза, тоже поддерЖЮ!апо иащюналнзм и конституциона

пизм народов Центральной Европы. Династический абсолю• 

тнзм представлялся равно отвратmельиым и британскому кон

ституционализму н революционному нациоиалиэму, хотя эти 

движения имели мало общего между собой. В Крымской войне 
(1853-1856 rr.) Франция и Великобритания на!ШIИ общую 
платформу для поддержки Typll/lИ против России, император 

которой Нкколай 1 (1825-1855 п.) рассматривался как глав• 
ный оплот династического абсолютизма во всей Европе. В ходе 
войны Наполеон Ш подннrнул итальянское СарДИНское кор(>, 

левство к вступлению в западную коалицию. Премьер-миннстр 

королевства граф Камилло Кавур (1810-1861 rr.) охотно 
отклнкнулся на зто предложение, хотя прямых интересов в вой• 

ие для ero страны не было. Однако на Парижском конгрессе 
1856 r ., которым завершилась война, Кавур получил возмож
ность выдвинуть итальянские претензии Австрии и достичь 

взаимопонимания с Наполеоном П1 в деле объединения И1'1ЛИИ. 
Одной из причин Крымской войны была оккупация приду· 

найских Ю1Яжеств Молдавии и Валахии русскими войсками. В 
1857 r. Наполеон поддержал требование сеймов этих турецких 
nровl!НЦИЙ об автономии, нейтралитете и введении в них консти

'IУ11/Ш при объединении их под властью какого-либо иностран• 

ного наследного монарха. Турецкое правительство отвергло 

з:rи требования, ио в 1859 r. оба княжества по ощельности выбра• 
ли своим правителем Александра Йоана Кузу (1820-1873 rr.), 
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и в 1861 r. турецкое правительство утвердило эти выборы. в 
1866 r. К уза отказался от этих обязанностей, и Наполеон вынудил 
Турцию приэнать наследственным правителем объединенной Ру
МЫIIИИ принца Карла нз дома Гоге~щоллерн-Зиrмаринrен. Одна• 
ко полная независимость Румьnmи была признана дишь на Бер
линском конгрессе 1878 г., уже после падення Наполеона, а ти
тул короля Кароль I принял тремя годами позже. 

Объединение Италии. Важнейшие события в деле объеди
иешш Италии тоже nриnшись на 1859 г. Наполеон III действовал 
юuс крестный отец и этой t,лативс:кой" нации, хотя на последних 
этапах объединения дело вышло из-под ero коюроля. В горя
чих дискуссиях от~юснтельно путей и средств объединения Ита
:яии на протяжении 1840.х годов, многие преruпствия представ
лялись непреодолимыми: численность исторически сложившихся 
сувереншетов и традиций, глубокие различия в социальных 
структурах Севера н Юrа страны, а также существенный для ка• 
толическоrо государства факт, что папа - глава вселенской ка
толической церкви был и территориальным князем, не желав
шим, чтобы земли, находившиеся во владении пап более ТЫСИЧI! 
лет, были включены в объедииО1Шое нтальвнское государство. 
Должна ли страна стать федеративным или унитарным rосударст
вом, монархией или республикой, должна ли она быть основана 
на сотрудничестве с папой или определиться без него? Карло 
Капанео (1801-1869 rr.) - блестЯ!ЦИЙ ученый из Милана, был 
сrоронни:ком республики и федерации. Он отчетливо сознавал, 
что лишь независимость раэл11ЧНЫХ частей Италии может создать 
почву для плодотворного развития демократии. Мадзини тоже 
6ьш СТОро!IНIIКом ресnублl!Ки, но отстаивал унитарный принцип 
ее nостроення - ero идеалом была цеюралнзованная Италия 
СО столицей в Риме. Священник и философ нз Пьемонта Вин• 
чеицо джобертн (1801-1852 rr.) видел буцущее Италнн в феде• 
Р41\ИИ под дУХовнъ1м воднтельством пап. Сардинские аристокра· 
ты Чезаре Вальбо (1789-1853 rr.) и Кавур, основавший в 
1847 r. ,,Рисорджименто" - орган нтальJ1Нскоrо национального 

; движення, считали лидером этого движения Сардннню. 
В 1848 r. все надежды, казалось, рухнули. В зтом году сар

динский король Карл Альберт (1831-1849 rr.) выступил против 
австрийцев. После победы при Г ойто войска провозrnасили его 
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королем Итал1Ш, но вскоре его армия потерпела тяжелые пора• 

жеlШЯ от австрийцев при Кусто~ще (1848 r.) иНоваре (1849 r.). 
После этого восстановпеm1ая было в Венеции Республика св. Мар
ка во главе с Даниэле Маниным (1804-1857 rr.) была вынужд~ 
иа капитулировать. Паnа Пий IX, правившиА в 1846-1878 rr., 
сначала, казалось, оправдывал надежды, которые связывали с 

инм итальянские либералы и Джоберти. Однако события 
1848-1849 rr. превратили его в решиrельноrо противника либе
рализма и щщноналнзма. 9 февраля 1849 r. иацноиалнсты пр<>
возrласнлн в папской стоmще Римскую республику. Среди ее 
вождей были уроженец Генуи Мадзини и уроженец Ниццы д,жу. 
зemte Гарибальди (1807-1882 rr.), Французские войска упразд• 
1ШЛИ республику и папа вернулся в Рим, вновь получив впасть 
над своим светским владением. Во всей Итwmи был восста

иовпеи "старый режим" и владычеСПIО Австрии. Все предлаrа9-
nшеся до 1848 r. проекты объединенЮI Италии в 1849 r. потер
пели крах. 

Под руководсrвом Сардинии. Единственным итальянским 

rосударс:rвом, rlJI) после 1849 r. не пронэоwло воэвращенИJI 
,.старого порядка", была СардИНИJI, Король Виктор Эммануил 11, 
наследовавший отцу в 1849 r ., по совету Кавура н маркl!За 
Массимо д'Аэельо (1798-1866 rr.) сохранил конституционный 
порядок, установленный в 1848 r. СардинИJI как единственна.я 
коистнтуцноииая монарХИJI в Италии, завоевала симпатии сред· 

них классов всеrо полуострова. Проrрессивные экономические 
реформь1, проведенные Кавуром по британскому образцу, еще 

более укреПIIПИ доверие к сардинскому руководству. В 1858 r. 
Кавур заключил таilн:ый союз против Австрl!И с Наполеоном 111. 
В 1859 r. французские войска помоrлн Сардинl!И отооевm, у 
Австрии Ломбардmо. Искусной дшшоматней Кавур прииудип 
Наполеопа выйти за пределы первоначально поставленных нм 

перед собой целей; в итоrе Кавур получил IJЛЯ Сардиискоrо к<>
ролевства большую часть остальной Италии. В 1869 r. определи• 
лись пути объединения: Итални. Знаменитый поход "тысячи 
красиорубашечников" под водительством Гарибальди на Сици
лию - остров, бывший частью Неаполитанского королевства, yr• 
рожал конфликтом между радикальными республнканпами 

и сардинскими монархистами. Энергичные действия Кавура 
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решили дело в пользу послеД1111х. Большая часть папских земель 

и Южная Итапия; бьmи присоединены к Сардинскому королевст
ву. Кавур, будучи либералом и считаясь с Наполеоном III и бри
танским общественным мнением, провел плебисциты во всех 
итальянских государствах, чrобы продемонстрировать, что 

объединение Италии является: выражением вопи народа. По 
меньшей мере в Южной Италии плебнсп;rт показал, чrо такое 
решение далеко не единодушно, но Виктор Эммануил II все-та· 
кн принял титул короля: Италии (1861-1878 rr.), и конститу
ция СарДIПIИИ стала конституцией обьединенного королевства. 

Одвако торжество итальянского централизма и суровые методы 
правлеИИJI сардннцев ие способствовали интеграции Юга в ита
льянскую нацию и у:rверждению демократии как вецущей жиз

ненной силы страны. 
После смерти Кавура в 1861 r. Венеция еще находилась в 

руках австрийцев, а Рим и окружающие его территории (Ла
цио) - под властью папы. В 1866 r. наследlШКИ Кавура заключи• 
пи союз с Пруссией против Авсrр1Ш, и хотя итальянские войска 
потерпели жестокое поражение от австрийцев при Кустоцце 
на суше и при Лиссе - на море, победъ1 Пруссии обеспечили Ита
лии Венецию. Наполеон Ш поддерживал итальянско-прусский 

союз; O/l,IIJIКO итальянские иацноналисты отдалились от иеrо 

вследствие поддержки Наполеоном светской власти папы. Дваж
ды, в 1862 и 1867 rr., Гарибальди пытался захватить Рим, кото
рый зашищали французские войска. Люпь когда они оставили 
Рим после франко-прусской войны 1870 r., в него 20 сеитя:5ря 
1870 r. вошли итальянские войска. После плебисцита Рим был 
присоединен к Италии вопреки решнтепьИЬIЫ протестам папы, 

который объJ!ВШJ себя ,,ватиканским узником". Рим стал столи

цей Итальянского королевства. Но и после этого еще ие все 

территории с иаселе11Ием, говорящим по-итальянски, вошли во 

вновь созданное национальное государство: Триест, Истр11Я 
и Треитиио (Южный Тироль) бЬIПи частью Австрии, Тичино -
кантоном Швейцарии, Нюща и Корсика - владеlШЯМИ Франции. 

Среди итальянских националистов миоmе рассматривали эти 

территории как ,,иевозвраще1111Ые земли" и жаждали добиться 

их вюnочения в состав Итални, а мечтавшие о восстановлении 

Римской империи толкали Италшо на дорогостоящие бесплод• 

ные военные авантюры в Ливии и Эфиоmm. 
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Объедиие.кие Германии. Успехи Италии в 1859 г. сnособст• 
вовалн н возрождению национализма в Германии, которая тоже 
с 1848 r. переживала жеетокое разочарование. Эдесь национа• 
лнСП>I столкнулись с теми же проблемами, что в Италии: много• 
численность исторических суверенитетов н традиций; раэлични 

между Севером и Югом, релиrнозные разногласия - антаrонизм 

протестантов н католиков. Также не было единства в вопросе 

о том, будет ли Германия ценrралиэовавным государством или 

федерацией, республикой 1!11Н монархией. Но положение в Гер
мании существенно отличалось от ситуации в И111JJВн, так как 

эдесь не было rосударетва, которое окаэъmало бы решающее 

воздейсrвне на ход событий; наоборот, среди rерманскнх rocy• 
дарств бЫJIН две европейских державы, взаимная подоэрнтелъ• 

ность и соперннчеетво которых усложняли поиски решения, 

сооmетствовавшеrо чаяниям сторонников объедивеиия. Часть 
их склонялась к ,,велнкоrерманскому" варианту, предполагав• 
шему включение австрийских владений, цруrне были за ,,малую 

Германию", без Австрии с объединением вокруг Пруссии. В 
1860-е годы Пруссюt навязала свое решение Германии, подобно 

тому, как Сардннюt сделала это в Италнн. 

Под руководством Пруссии. Сардиния и Пруссия были 
пограничными террнторюtми н не иrрали значительной роли 
в развитии НацJ!ональнъ~х кулътур. В качестве центра культуры 

и искусства Турин - столица Сардинии устуnал чуть лн не любе• 
му городу Италии. Столица Пруссии Берлин лвшь на позднем 

этапе германской нетории обрела место в культуре. Обеими 
странами правили чеетолюбивые дннаетии, некавшие подцерж• 

ку в основном у армии н у аристокра:rии. Сардинская арыня 
была слаба и не раз терпела поражения, в то время как прусская 

армия славипась своим духом. Чтобы завершить объединение 

Италии, Сардиния н в 1859, н в 1866, н в 1870 rr. nолжна была 
лолаrатьея на иностранную помощь; Пруссия же досrиrла 
свовх целеl! без помощи извне. Сардиния составляла лишь де

сятую часть территории Италии, н вскоре центр притяжения на

ции уже передвинулся из Турина в Рим, Сардиния была погло
щена Италией. На Прусеию приходилось около двух пятых тер

ритории объединенной Германии, и Берлин все более укреплял• 
ся в своем положении центра нации. Пруссия поглотила Германию 
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и распространила на остальную часть стравы свой авторитарный 

и милнтарнстский дух. 

Еще одно отличие было в том, что Кавур был либералом, 
он восхшцался Западом н Англией, наетойчиво некал сотрудни· 

чества со средним классом н стремился придать легитимацию 

своим завоеваниям посредством парламентских резолюций 

и плебисцита. Объединитель Гермавии Опо фон Бисмарк (1875-
1898 rr.) вь~ходец из прусских даорян-аrрариев. Он презирал 
западный либерализм и парламентский конституционализм. Ои 

стал пруееким премьер-министром в 1862 r. н встал на сторону 
короля в борьбе с прусской палатой представителей за контроль 
над армией н за ее увеличение. Вопреки бурному противодейст· 

вню либералов, Бисмарк поддержал короля и армию против 

парламента и народа. Лнберальиая оnnознция утратила влияние 

после побед Биемарка в трех последовавших одна за другой 

коротких воiiиах. Эти войны выглядели выrоднъ,ми как для 

уеИ11еиия нации, так и для ее благосостояния, так как привели 

к изгнанию Австрии из Германского Союза, способствовали 
возвеличению Пруссии и созданию Германской империи под ее 
руководством. Эта новая империя (рейх) была сотворена на 
поле битвы и провозглашена (уникальный спучаl! в нсторин) 

на земле побежденного противника nобеднвшими германскими 

принцами, собравшимися в Зеркальном зале знаменитого коро
левского дворца в Версале, у ворот французской стоmщы, 
осажденной германской армией. 

Ведущие историки протеетантекой Германии, прежде всего 
ГенрИХ фон Трейчке (1834-1896 rr.) помогали мобилизовать 
националышй энтузиазм в поддержку Пруесни н популяризиро
вать теорию Гегеля о национальном государстве как сверхлнч

ностном источнике права и этнкн, сущноеть которого есть 

влаеть (,,махт"). Коrда началась война 1870 r. Треl!чке писал: 
,,Не /J!)JIO для германцев повторять обшне места апостолов ми

ра и жрецов Мамоны и эакрьmать глаза на ту жестокую истину, 

что мы живем в век войн". Победы Бисмарка утвердили бопь
шииетво немцеа в уверенности, что их консервативная монар

хия обладает преимущесmами над западной демократией. Ка

залось, история подтверждает заявление старейШИНЪI германс

ких иеторнков Леопольда фон Ранке (1795-1886 rr.) о предиаз-

163 



начении Пруссии и вцредь оставаться военной монархией. ,Jlе-
возможно ие лодчиииться, - писал Ранке, - тому, что истори
чески неизбежно". Таким образом, бисмарковская "реальная 
лоJ11f11!Ка" победила ие только в дипломатии и в военных сраже• 

ииях, но и в умах немцев, что было самой решительной из его 
побед. Единство и мощь Германии были достиrнуты за счет от

каза от либеральиоrо конституционализма и лопнтических сво

бод. 
Бисмарк бьш прежде всеrо не rерманскнм нациоиалнстом, 

а прусским монархом. Он отверrал германский ,,ирредеитизм" -
программу rnmrермаиистов, стремившихся включить в Герыано

кую империю все территории с германоязычным населением, 

вюпочая части Австрийской и Российской империй, IО.вейцарии 
и Нидерландов. Однако Бисмарк аннексировал в 1871 г. Эль
зас и Лотарингию против воли населения этих областей, которое, 

несмотря на национальную лрииадлежность и язык, политичес

ки желало быть связанным с Францией. Это разожгло фра!ll]3'ЗС• 
юd! национализм. Немцы обосновывали своя претензия на Эш,. 

зас и Лотарннrmо историческим правом и этнической общностью, 

пренебреrая принципом самооцределеиня. ,,Эти провинnии наши 
по праву меча, - писал Трейчке, - и мы будем управлять ими во 

имя высшеrо права, во имя права rерманской нация воспрепятст

вовать постоянному отчуждению от Германской империи ее по

терянных детей. Мы хотим, даже против их воли, вернуть их са• 

мим себе". Именно против этой теории выступил французс
кий ученый Эрнест Ренав (1823-1890 rr.), который выдвинуп 
в 1882 r. либеральную концепцию нации в знаменитой лекции 
,,Чrо такое нация?'\ 

Национализм иа Балканах. Вслед за Италией и Германией 
ЮIСТал срок для объединения христианских народов Оттоманс• 
кой империи. Греки не бьши удовлетворены rрающами, уста

новлеиными в 183 1 r. ГречесЮ1е ирредентисты подинмали вос• 
стания в Фессални, в Эnире и на острове Крит. В 1876 r. вспых
нули восстания славянского населения в турецких провинциях 

Болгарии, Боснии и Герцеговины. Сербия и Черногория пришли 
на помощь повставцам Боснии, объявили войну Турции, но по

терпели сокрушительное поражение. Сербию от последствий по

ражения спасло вмешательство России, которая официально 
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связала себя с делом болгар и в апреле 1877 r. объявила войну 
Турции. Военная мощь России и международная дипломатия оп• 

ределили судьбу балканских народов, решавшуюся иа Берлинс
ком конrрессе 1878 r. Румьшия, Сербиян Черногория стали не
зависимыми странами, Болгария - автономным княжеством 
под суверенитетом Турции; Австрия получила мандат на управ

ление Боснией и Герцеговиной; Македония, из-за которой спо

срили межцу собой болrары, rреки и сербы, осталась частью 

Турции. 

Расширение контактов Турции с Западом вызвало к жизни 

турецкое движение за либерально-националистические реформы 

с целью модернизации средневековой теократическо•деслоти

ческой империи. В Турции стала СЮ1адываться новая культура. 

Ибрагим Сииаси (1826-1871 rr.) стал переводчиком французе• 
кой поэзии на турецкий язы:к и пионером независимого журю,

лнзма в Турцни; Намык Кемаль (1840-1888 ~т.) написал зажи• 
rательную патриотическую пьесу ,,Батан" (,,Родина") и стал про
возвестником современного наццоналъноrо сознания турок. 

Пощ~;ержнваемый ,,младотурками" великий визирь Мидхат-лаша 
(1822-1884 ~т.) в 1876 г. ввел в Турецкой империи лнбералъ
ную конституцию, оказывал поддержку системе образования за

падного образца. Однако турецкий парламент, открыmпнйся 11 

марте 1877 r ., вскоре был распущен и восстановлена абсолютная 
власть султана. Турецкая империя сохранила свой средневеко

вый характер. 

Часть турецких латрно:rов-либералов бежала заграницу 
н оттуда стали вести агитацию, нередко в сотрудничестве с змиr• 

рантами друrих народов Оттоманской империи. Турецким либе· 
рапам лpi!IIDlocь ждать почти тридцать лет, пока осуществились 

некоторые их идеи - лишь ломе победы революции 1908 r. в 
Турции бьша восстановлена конституция. В конце 1860..х - нача• 
ле 1870-х годов они начали первое в мире даижение за модерни• 

эацию азиате.кого rocyдapcma в цухе европейского национализ

ма. Сходная nonьrrкa, ио с rораздо большим успехом, была пред· 
принята в то же время иа противоположном конце Азии - в 
Японии, rде в годы лросвешенноrо правления ,,Мэйдзи" (1867-
1912 rr.) было СОЗдаJ!О современное национальное государство. 
В Японии проведение реформ было значительно более легкой 
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задачей, нежели в Турции, так как в Японии ревоmоция была 
проведена сверху, и страна была однородной в этническом и ре• 

лигиозиом отношении. Япония следовала прусской модели: го

сударство там имело милитаристский и авторитарный характер 

и провело эффективные административные и экономические ре• 

формы, а также реформу образования. В отличие от Японии мла
дотурки, подобно итальянцам до 1860 r. и русским до 1905 r., 
пытались осуществиrь национальные преобразования против во

ли своих правителей. Большинство оппозиционеров бьпrn ЮIТел

лиrентами, источниками их вдохиовеиия бьmи Третья республи• 

ка во Франции и французская литература. Величайшей пробле• 

мой младотурок бьm весьма пестрый национальный состав насе

ления империи и его принадлежность к разлwrnым вероиспове

даниям. Младотурки, правившие с 1908 по 1918 rr ., оказались 
неспособными соединить два противоречивых стремления: сох· 

ранить миоrоиациоиальиую империю и создать совремеииое иа

циональиое государство. 

Национализм в Соединеииых Штатах. Войны за объедиие• 
иие Италии и Германии совпали по времени с борьбой за нацио

нальное единство в Северной Америке. Национальное едm1ство, 

достигнутое в 1789 r., не быпо прочным. Штаты Новой Англии 
быпи недовольны войной с Великобританией (1812 r.). На 
Хартфордской конвенции (1814 r.) особо подчеркивались су· 

вереииостъ штатов и различия в их интересах. В течение цвух 
следующих десятилетий просматривались цве основных тенден

ции развития. Первую из них - расширение Америки на Запад -
американские националисты считали исполнешt:ем заветов Дек
ларации независимости, что укрепляло сознание общего славно

го будущего. Однако одновремеиио усиливался антагонизм 

между Севером и Югом: Север превыше всего ставил националь

ное единство. Юг подчеркивап важность самоопределения и прав 

штатов. К тому же на Юге счита.JDI, что экономически более 
сильные Северные штаты эксплуатируют Юг. Эти противоречия 

проявились иа официальном обеде в день Джефферсона в 1830 r. 
Тогдашний президент США Эидрью Джексои провозrпасил тост 

за ,,наш Союз, который мы допжны сохраюпь". Вице-президент 

Джон С. Калхуи (1782-1850 rr.) ответил на этот тост: ,,Союз 
не самое дорогое, что мы имеем. Дороже всего - наша свобода. 
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Следует помнить, что сохранить союз можно, лШIIЪ поровну деля 
его выгоды и бремя". 

Тридцатыо годами позже этот конфликт стал ,,невыноси

мым". Южные штаты, сознавая себя общностью, основанной 

на цившmзации и социальной структуре, отличной от Севера, 

заявили о своем праве иа самоопределение, которое осуществи

ли тривадцать колоний в 1775 r. Север усмотрел в этом ,,мя
теж" н попытался навязать едm1ство силой; между штатами на

чалась война. Это бьmа наиболее продолжительная и дорого

стоящая война в столетие между 1815 и 1914 rr. После четырех 
лет ожесточенных боев перевес Севера в численности населения 

и хозяйственной мощи решил дело. Несмотря на высокий пат

риотический дух и более высокие военные качества южан, omt: 
потерпели поражение: причивой этого поражения бьmи ие толь

ко материальные преимущества Севера, но н отсталость нацио

нальной идеи Юга. В том либеральном климате, который сложил

ся в Соедииениых Штатах в XVIII в., невозможно бьmо основать 
государство, опирающееся иа феодальную идею иерархической 

власти. 

После победы Севера демократический и федеральный ха· 
рактер США бьm сохранен, и вскоре южные штаты получили 

полное конст1Пудионное представ1Пельство. Однако "реконст

рукция", проходившая под руководством северных радикалов, 

обостряла чувство враждебности на Юге, что создало серьезные 

проблемы для американской демократии. И все же американс

кая национальная идея, основанная на свободе личности и терrm

мости, в длительной перспективе оказалась способной к прео

долению антагонизмов н к интеграции миллионов иммигрантов 

самого различного этнического происхождения и религиозной 

привадлежиости в единое национальное целое. Привцип личной 

свободы и терпимости придал Америке исключительную привле

кательность для добровольной ассимиляции и формирования ду· 

ховной гомогенности как раз в то время, когда страны европейс

кого контивента (за исключением Швейцарии) пошпи по проти

воположному пути. В Европе народы различного этнического 

происхождения и религиозной привадлежиости в середине 

XIX в. вступили в эпоху острых иациональиь1х конфликтов, что 
привело к нескончаемому состоянию напряженности и к войнам, 
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к приостановке, а то и разрушению развития опюшеиий в духе 

свободы и терпимости. 

6. Национальные конфликты и "пан''.,цвижения 

Австро-Венгрия. Победа Пруссии над Австрией в 1866 r. 
устранила Габсбургов из Германии н Италии, где они властвова

ли в течение многих веков. Однако Габсбургская монархия 
вновь сбпизилась с Германией после того, как в 1879 r. Бисмарк 
заключил союз с Австрией. Этот союз, направленный против 

Франции, в 1882 r. расширился за счет вступления в него Ита
mfИ; так бьmа создана центральноевропейская "ось" Берлин-Ве
на-Рим, посредством которой Бисмарк надеялся поддержать 

германскую rеrемоншо на европейском континенте. При этом 

он избегал противостояния с Россией; прусско-российская 

дружба была важным достоянием трад,1ЩИ01Пiой политики. 

Но Габсбурrи, изгнанные из Германии и Италии, обратили вни

мание на Балканы, где Австрия вступила в конфликт с имперс
кими амбициями Россив. Приобретение Австрией Боснии и Гер

цеговины усилило напряженность в отношениях между двумя 

державами. 

Поражение в войне 1866 r. вызвало и внутреннюю реорга
низацию австрийской монархии. Венгрия под руководством Фе

ренца Деака (1803-1876 rr.) и барона Йожефа Этвеша (1817""-
1871 rr.) в 1867 r. добилась паритета, оставшись связанной с 
Австрией лЮIIь через монарха, а также общей воеmюй и внешней 

политикой. Однако внутри Венгрии мадьяры, не составлявшие 
болышmства населения, властвовали над славянсЮ1ми и ру

мьrnскими подданными. Правительсmо Калмана Тиса (1830-
1902 rr ., премьер-министр в 187 5-1890 rr .) лишило националь• 
ные менышmства даже права пользоваться их языками в школах 

и в администрации, первоначально предоставленного им при бо

лее терпимом режиме деака. Крайняя политика мадьяризации 
проводилась даже в Хорватии, которая в силу исторических 

причин получила в 1868 г. автономию в рамках Венгрии - со 

своим парламентом и правом пользоваться хорватским язы

ком. Чтобы уеилиrь позиции хорватов, епископ Иосип Юрай 

IIlтросмайер (1815-1905 rr.) основал в столи11е Хорватии 
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Загребе Югославскую академию и поошрял сотрудничество 

хорватов с сербами в противовес мадьярам. 

Иной была ситуация в Австрии. Здесь равенство нацио

нальностей и языков было конституцишmо признано с самого 

начала и последовательно проводилось в жизнь. длительный пе• 

риод, когда во главе правительства стоял граф Эдуард фон 

Тааффе (1833-1895 rr., премьер-министр в 1879-1893 rr.), был 
особеЮiо благоприятным для немецкого населения Австрии. Од
нако националистическая радикализация австрийских немцев 

под руководством Георга фон Шенерера (1842-1921 rr.) и че
хов под !JОдительсmом младочехов, пришедших к руководству 

в 1891 r., тормозила процесс демократизации в Австрии не
смотря на введение всеобшеrо избирательного права в 1907 r. 

Российская империя. Положение народов Российской импе

рии бьmо значительно хуже, чем в Австро-Венгрии. Польское 

восстание в 1863 r. было жестоко подавлено, после чего вос
торжествовала политика крайней русификации не только по

ляков, но и украинцев и всех друrих народов, даже балтийских 

немцев и фИЮiов, которые до того находились в привилегиро

ванном положении, поскольку признавались их исторически 

сложившиеся права. Среднве классы Польши, лидером кото

рых был Роман ДМовский (1867-1939 rr .) , пытались досrиrнуrь 
компромисса с Россией и надеялись объединить прусскую часть 

Полъ1Ш1 с русской, что могло бы сделать поляков автономными 

и равноправными партнерами и в рамках Российской империи. 
IJ то же время Юзеф Пилсудский организовьmал польских ра
бочих на революционную борьбу за независимость Польши от 
России. Процветала польская литература, ее роль в пробуждении 

польского национального сознания была весьма велика. Польс

кий ученый Александр Брюкнер, обсуждая события Х1Х в. в 
своей "Истории польской литературы" (1901 г.), пришел к сле
дуюшему выводу: ,,Национальное сознание не ограничивалось 

более кругами шляхты и некоторыми обособленными предста

вителями средних классов, как зто бьmо в 1801 г.,оио проник
ло в крестьянсmо, даже в среду евреев ... Несмотря на отсутсmие 
политической независимости, именно благодаря литературе 

польская нация может с гордостью сказать о себе: ,,А все-таки 

она вертиrся!" 
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В то время как в России и Пруссии поляков nоцвергапи 
жестокому угнетению, в Австрии они nользоваписъ полной сво

бодой. В первых двух странах польское образование было зап

рещено, австрийское же правительство nодцерживало польские 

университеты во Львове и в Кракове. Этот исторический город 

был также местопребыванием прославленной Польской акаде
мии иаук. Точно так же украивская культурная и литера:rурная 

жизнь, полносrью подавленная Россией, нашла прибежище среди 

австрийских украющев, которые в 1873 r. основали во Львове 
Общество имени Шевченко для поощрения национальной лите• 

ра:rуры. Здесь же Михайпо Грушевский (1866-1934 rr.) начал 
пубпнкацию своей ,,Истории Украины" в 1898 r. Русский rнет, 
усилившийся после 1881 r., своей цели ие достиг. Во второй 
половине XIX в. началось национальное пробуждение многих на
родов Российской империи, особенно финнов, эстонцев, латы• 

шей и литовцев. Местные крестьяиские наречия развились в на• 

циональиые литера:rурные языки, сравнявшиеся со шведским 

языком (в Фюшян:дии) и немецким языком в балтийских про

ви1ЩИях. В 1831 г. Элиас Леирот (1802-1884 гг.) основал 
Финское литературное общество, издап "Калевалу" - ющиоиаль· 
11Ъ1Й 311ОС финнов, и боролся за уравнение в правах финского 

язь!ЮI со шведским в Фюшяндии. Финскоговорящее население 

оказапось более живучим, чем шведскоrоворящее: сеrодня по

давляющее боль1Ш111ство населения Финляндии говорит по-

фински, но шведский язык, на котором говорит IIИШЬ неболь

шая часть городских жителей, сохраняет полное равноправие в 

демократической Финляндии. 

Национализм в Зава1111ой Европе. Завершилась успехом 

борьба эа языковое равенство жителей демократической Бель• 

rин, говорящих иа фламандском языке, против господства 

французского языка. В пробуждении национального сознании 

фламандцев развитие современной литера:rуры играло такую 

же роль, как и у каталонцев, живуших на северо-востоке Испа• 

нии, где в 1833 r. Боиавеитура Карлас Арибау (1798-1862 rг.) 
опубликовал свою "Оду к Родине". Националистические двнже• 
нии в Каталонии и в Стране басков боролись за федеральное 
переустройство Испании. Эту тевдеицию подцержал Фраисиско 

Пий Марrалл в своей работе ,,№цноиальносrи" (1877 г.). Оrчасrи 
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эти надежды осуществиm~сь в недолrовечиой Испанской респуб

лике 1931-1939 rr., которая nредоставлла региональную авто
номию каталониам н баскам, но после победы диктатуры rене
ралнссимуса Франсиско Франко власть центра была восстанов• 
пена и возобновились репрессии. 

В Северной Европе, где создались демократические госу
дарства, национальные конфликты завершились мирными про

цессами самоопределения: норвежцы в 1814 r. объединенные со 
шведами, в 1905 r. восстановили свое независимое государство; 
Исландия с 1380 г. объедииениаJI с Данией, в 1918 r. стала неза
висимой. Добившись иеэавнеимости, северные сrраны (данин, 
Исландия, Норвегия, Швеция, отчасти Финлянд1U1) сохранили со
лидарность и склонность к сотрудничеству; однако паискандн• 

иа:вское движение, идеологом которого был великий норвежс

кий писатель Геирик Ибсен (1828-1906 rr.), так и не достшло 
своей цели - создания Севервой федерапин. 

Ирландский вопрос. Ирландские лидеры Чарльз Стюарт 
Парнелл (1846-1891 гг.) и Джон Эдвард Редмонд (1856-
1918 гг.) в сотрудничестве с английскими либералами коисти• 
туциоинымн методамн достиrлн успеха в борьбе за самоуправ• 

пение Иршuщни (Нome-Rule), Уильям Эварт Гладстон (1809-
1898 rr.) провел в британском парламенте Первый закон о са
моуправлении в 1886 г., а в 1914 г. вошел в силу уже Третий 
закон о самоуправлении. Однако в Ирландни возникло движе• 
1111е за отделение от Великобритании насильсrвеиным путем. 
Ирландское ресnубликанское братство, членов которого иаэыва• 
ли ,,фенщми", по имени легендарных героев прошлого, в 1860-е 
rоды получило широкую подцержку в ИрлЗ1Щ1111 и среди ир

ландцев в Соедниеlll!ЬIХ Штатах. К концу Х1Х в. последователь
ная либерализация системы управлении и быстрое улучшение 

экономического положения кресrьяиства привели к резкому 

спзду политического национализма в Ирландии. Националисты 

вывуждены были перенести свои усилии в сферу кулыурь1 

и образования с целью пробуждении националь11Ых чувств. 
В 1884 r. была создана Гаэлъская атлетическая ассоциация -
дnя воскрешении ирландских видов слортв. Особое значение 

имели усилия по воскреше!ПIЮ газльского языка. В 1893 г. Дуr
пас Хайд (1860-1949 rr.), ирландскl!Й протестант английского 
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происхождени.я, стал первым президентом Гаэльской лиrи, 

целью которой была ,.деанrлизация ирландского народа" и воз
рождение гаэльскоrо языка и древних кельтских традиций. Поз, 

ты и ораrоры стремились пробуд;ить у ирландцев гордость их 

этническим прошлым. Разве не кельтская раса некогда населяла 
большую часть Евро11Ъ1, .,укоренившись в Греции и предавая 
оrюо юиыii Рим"? В те годы делались даже поm,rтки создать 
панкелыское движение, объединяющее ирландnев, валлийцев 

и брето~щов. Но Гаэльская лига оказалась не в состоянии вытес
нить английский язык как основной юык ирландцев. Ренессанс 
ирландской литераТУрЫ (1890-1920 гг.) подарил миру великие 
произведенИJ! на английском языке писателей-ирландцев: Уилья

ма Батлера Йетса ( 1865-1939 rr.), Джона Миллиигтона СШ!Л! 
(1871-1909 rr.), ДжеймсаДжоiiса (1882-1941 rr.). Оииитеатр 
сделапи Ирландию и Дублин всемирно известными. Од11ако 
гаэлъское движение, подчеркивавшее особенность Ирланцни, в 

ХХ в. добилось оживлеllИJ! ирландского иациоиалиэма. В 1899 r. 
Артур Гриффит начал издание газеты ,,Юнайrед Аiiршпмен", а в 
1905 r. участвовал в создании общесrва ,,I!lинн Феiiн" (,,Мы 
сами"). КулъТУриый и политический национализм дополнился 
национализмом экономическим. Поражения Великобритании в 
начальный лериод англо-бурской войны способствовали возрож
дению в 1899 r. движения фе1Шев; поражения Велибритании в 
начальный период первой мировой войны дали импульс ,,пас
хальному восстанию" в Дублине в 1916 r. н провозглашению 
Ирландской республики. После победы Великобритании в пер
вой мировой войне AprYP Грнффит добился осуществления 
цели ,,)Jlинн Феiiна", подnисав 6 декабря 1921 r. договор о соз
дании свободного Ирландского государства. 

Балканский национализм. Распад Оттоманской империи 
и борьба претендентов за наследова1Ше не прекратилась после 
договоров 1878 r. Националистические волнения на БалканаJ< 
продолжались. Возни:кumе здесь хрнсrианские государства ПЬl
тались окончательно вытеснить Турцию из ЕвроПЬI и одновре

менно враждовали межцу собой за расширение границ до воз• 

можнъ~х пределов на основе исторических притязаний. Основ

ньrм объектом разногласий была Македония. Македонская ре

ВОl!ЮЦНО!nrая организация в Болгарии (IМRO), нацноналистн• 
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ческне устремления премьер-министра Сербии НШ<олы Пашича 
(1845-1926 гг.) и премьер-министра Греции Элевтериоса Вени• 
зелоса (1864-1936 гг.) въrзвалн балканские войны 1912-191Зrr., 
ставшие непосредственной преl!Юдией первой мировой войны. 

Нанеся поражение Турцин в первой балканской войне и Болга

рии - во второй, Сербия стала готовиться к роли Пьемонта 
или Пруссии в деле объединения южных славян, значнтмъная 

часть которых проживала в Австро-Венгрии, в Боснии н в Герце

говине. 28 нюня 1914 г. сербские националисты убили в столице 
Боснин Сараево наследника австрийского престола. Ответные 
меры Австрии привели к столкновению с Сербией, которое пе

реросло в конфликт между пангерманизмом и панславизмом. 

Немць1 и мадьяры Габсбургской монархии быnи лояльными 

союзннками Германии с 1879 г. Сербию поддерживала РоССИJ!, 
которая привяла на себя руководство панславистским движе

нием н роль за,циТ1ШКа всех славян, в особенности против не

мецкого ,,дранr нах остен" (пангерманской экспансии на вос

ток). 

Паигермаяизм. Пангерманский союз основали в 1891 r. 
Эрнст Хаазе (1846-1908 rr.) и Генрих Класс (1868-1953 гг.) 
на идеях Арндта, Листа н Т рейчке. Пангерманисты требовали 

расширения германского ,,жизненного пространства" (,,лебенс• 
раум") и заморских колоний, для чего нужен был большой 
флот. Их беэоrПJ1ДНый национальный эгоизм н экспансионизм 

оказали вШ!ЯIIНе на широкие круги соrраждаи, которые чпенами 

союза не были и не стремились к созданию крупной колониаль• 
1<ой нмnерии. Их больше заботила судьба ,,братъев по расе" за 
пределами Германской империи, в особенности в Австро-Венr
рии. Пангерманисты возродили лозунг Арндта о союзе швей

царцев, голландцев и скандинавов с Германией в ,,великом 
братстве норд;ической расы". Австрийс1<11е пангерманисты, 
возглавлявumеся II!енерером, восприняли эту программу н про

пагандировали ее; их ожесточеиные нападки на "расово неполно

ценных" славян и евреев уrотовили им роль наставника Гит• 
лера. Первая мировая война, в которой Германия, Авсrро-Венr
рня, Турция и Болгария были союзниками, казалось, создала 

возможности для объединения •~1tteleuropa" (Центральной 
Европы) под главенством Германии. После 1890 г ., когда ушел 
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в отставку Бисмарк, влияиие пашермаиского мышления на об
щественное мнение и на правительственную политику Германии 

продолжало усиливаться, достигнув вершины в гитлеровской 

Германии. 

Панславизм. Панrерманн:эм выступал за распространение 

власти Пруссии-Германии иа все rерманояэычиые народы, вклю

чение их, даже против ихволи,8 ,,Великую Германию",людские 
и хоэяйствеиные ресурсы и огромная территория которой 

обеспечат баэу для достижения германского мирового rослодст• 

ва . Паиславиэм аналогично панrерманиэму был движением за 
распространение власrи России посредством включения других 

славянояэычных народов, даЖе лроrив их воли, в ,,Ilеликую Рос
сию", население и экономичес1<Ие ресурсы которой создали бы 

достаточную базу для мирового господства России, или, ЮU< го

ворили в XIX в., для "Русской вселенской монархии". Оба дви
жения основывались на убеждении, что "расоваян иmt линrвис
тическая принадлежность обеспеЧ11Вает родство цивилиэациii 

и идеолоrиii н стремление к объединению. На самом деле между 

различными славянояэычиыми народами не было культурной 

близости. У польской Ц11Вилнэации с русской было меньше об

щего, нежели с цивилизацией катоЛИ'lеской Европы. Вопреки 

панславистской теории, славянские народы нерецко враждова

ли между собой более, чем с неелавянскими народами. Чувства 

поляков к русским, украинцев к полякам, сербов к болгарам -
убедительные примеры давней острой враждебности славянских 

народов. Однако панславизм и паиrерманиэм, основывавшиеся 

на ложных, надуманных идеях, все-таки оказали эмоциональное 

воздействие на многих немцев и миоrих русских и стали важней• 

шими факторами мировых войн ХХ века. 
Панславизм ролился среди славян Австрии. Первый Все

слав.яискиii конгресс под председательством Палацкого открыл
ся в июне 1848 r. в Праrе. Участники конгресса nотребовали 
преобразования монархии Габсбургов в федерацию равиоnрав• 

иы:х народов. Поспе австро-венгерского компромисса 1867 r. 
стало очевидным поражение идей федерализма, и чехи, лидеры 

которых весьма критически оmосились к PocCIIII, обратились за 
поддержкой имеЮ10 к ней как к "старшему брату". В 1867 r. 
второй Всеславянскиii съезд, собравшиiiся в Москве, провоэrла-
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сил верховенство России в славянском мире. Многие паисла• 
висты разделяли веру в мессианскую роль России, согласно 

которой русский народ избран Богом для спасения человечества. 

Русские были прн:энаш,1 nодлинно христианским народом, стол
пом православия (истинной веры), мира и соцш1.1ьиой справед

ливости, и призванным распространить зrо послание среди всех 

народов. Ве.,'IИкий писатель Федор Достоевский (1821-1881 rr.) 
был сторонником славянофильства и панславизма. Русские ком• 
мувисты, свергнувшие в ноябре 1917 r. под руководством Ле
нина недолговечный демократический режим, установленный 

Февральской революцией 1917 r., возродили русское мессианст• 
во, провозгласив pyccкfl)< подлинной социалистической нацией, 

столпом марксизма (истинной веры), мира и социальной слра• 

ведливости, призванным распространить это послание среди всех 

иародо8. В 1945 r. они осуществили самь1е дерзкие мечтания 
панславистов России XIX в., объединив всех славян под води
тельством России и расширив ее границы до Одера и Адриати

ческого моря. Они нанесли поражение ланrермаииэму Адольфа 

Гитлера (1889-1945 rr.), который к 1941 г. осуществил самые 
дерзкие мечты его прецшсственннков - пангерманистов. 

Паназиатские движеDШI, Первая паназиатская империя 

быпа создана монголами, которые в год смерти Чииrис•хана 

(1227 r.) правили на территории от Южнокитайскоrо моря до 
Днепра. Позднее население "Поднебесной империи" (Китай) 
представляло ее как вшшощеиие всего мира и его цивилизации: 

,,изнутри и извне все земли подчинены Китаю". В конце XVI в. 
японец Хидэеси Тоетоми бросил вызов притязаниям китайцев. 
В ПJlсьме португальскому наместнику в Гоа (Индия) он заявил, 

что ,,после завершения нашей предопределенной небом миссии 

по завоеванию Китая мы будем готовы проложить дорогу к 

вашей стране. Нащи военные корабли и воины справятся с этим, 

несмотря на дальность расстояния, побелят всех, с кем им при• 

дется воевать". В хх- в. Япония вновь поставила перед собой 
задачу завоевания Китая и других стран Азии в убеждении, 

что миссия "божествениой страны, управляемой Сыном неба" -
соэдание империи ,,на семи морях и на пяти коити11ентах". 
Именно под лозунгами движения ,,Азия - для азиатов" Япония 

приступила к мобнлизации населенЮI и ресурсов оrроМl!Ых 
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терриrорий между восточю,1м побережьем Африки и западным 
побережьем Тихого океана для создзния базы мирового roc• 
поДства Япон1111. После поражев11.11 Яповии в 1945 r. притязания 
на лидерство в паназиатском движении вновь перешли к Китаю. 

Это движение подобно двум другим - ,,пан" -движениям ХХ в. -
панrерманнзму и панславизму - не имепо ничего общего с за

падной nиберальиой традицией и опиралось на тоталиrариэм. 

7. Расизм и тоталитарнэм 

БиолоГИ11еский национализм. Конец XIX в. ознаменовался 
ростом престижа биолоrl!'lеских наук. В вупьrаризироваииой 
форме они, вместе с дарвиновским принцппом "борьбы за вы
живание" (.,борьбы за существование"), оказали мощное воз· 
действие на напиоиалистическне теории. Наряду с западной кон
цеnцней нации, которая была ковцепцией пошпнческой и осно
вывалась на приицнпе свободы Лl!'!Иости, возродился в совре

менном облнчьи древний ,,естественный" :,рибализм, который 
основывал национальную, полит11Ческую и духовную принад

лежность человека на биолоr11Ческой наследственности, на 

,,крови", как коренном и решающем принципе формирования 
человеческой природы. Артур де Гобино (1816-1882 rr.) пер• 
вым разработал снстему биологического национализма в своих 
,,Очерках о неравенстве человеческих рас" (1853-1855 rr.). 
Согласно ГобШiо, определяющим принципом рас является 
,,кровь" и они не равны в отношении творческих способностей. 
Цивилизация не может быть передана от расе к расе и, следова
tельно, отсталые расы не могут достиmуть уровня передовой 

расы. ,.ИЭбранной" является тевтонская, или германская раса. 
Поскопьку слособиости расы зависят от "чистоты крови", сме• 
wанные браки наносят ущерб цивилизации. Средство сохране
ния высшей расы и вьшопиеиия ее ведущей миссии Гобино ви
дел в купьте предков. 

АнтисемИ111зм во Фрmщии. В коитииентапьной Европе ра
совые теории воплотились в антисемитизме и криrике иидиви• 

дуализма н либерализма как nр11Чнкы упадка Европы вследствие 
успехов еврейской ,мансиnации и ассимиляции. Антисемиты 
рассматривали евреев как чужаков в с:,раиах Европы; Палестина 
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была провозглашена их подлиниой родиной. Исключение евреев 

из nопитической и купьтуриой жизни стран их проживания 

представлялось как продиктованное необходимостью восстанов• 

ления расового и купьтуриоrо единства :,тих стран. Во Фра!ЩИИ 
в 1886 r. бьш опубликован памфлет Эдуарда дрюмоиа ,,Еврейс
кая Франция". Антисемиты подозревали, что существует "ев

рейский заговор", в пр11Часrности к которому обвиняли также 
то англосаксов, то немцев, то протестантов, стремящихся вмес• 

te с евреями разрушить траднциоиалистскую католическую 

Францшо. Открытым выступлением антисемитов стало дело 
Дрейфуса. Капитан Альфред Дрейфус, единственный еврей• 
офицер французского генерального штаба, в 1894 r. был осуж• 
ден за шпионаж в пользу r ер мании. Вокруг дела Дрейфуса раз
вернулись ожесточенные схватки: противники Дрейфуса заяв• 

ляли, что ,,свящеинЪiй эгоизм" в иитересах нации и ее безопас• 

uости оправдывает отказ от ,,абстрактной" справедливости 
и объективного рассмотрения дела. 

Шарль Морра (1868-1952 rr.) и Морис Баррес (1862-
1923 rr.) первыми четко сформулировали nриициm,1 иитеrраль• 
ноrо национализма, который отбрасывал как устаревшие прии· 

пшты гуманного либерапизма и призывал к быс:,рь1м решитеш,• 

вым действиям ради национальных ШIТересов. Морра утверж• 

дал принцип "Франция превыше всего'' и настаивал на необхо
димости общенад11овальиой активности (action francaise) без 
рассуждений и компромиссов. Баррес верил, что спасение Фран• 

цки - в тесной иациоиапьиой общности мыслей и чувств, вне 

всякого рода классовых разЛJ!ЧИЙ и ИНдИвидуалистскоrо ион• 

конформизма. Все французы должны слиться в живом единстве 

через признание общих глубоких корней в поколениях пред· 

ков, путем возврата к почве отцов. Люди утрачивают этш<у 

и .цух.овность, если их существование становшся ,,бескорневым'•, 
как назвал эrо явление Баррес в своем романе "Вырванные с 
корнем". Согласно идеям националистов, подчеркивающих роль 

,,крови" и предков, национализм - ,то детерминизм; личность 

не свободна - она неизбежно обусловлена ,,почвой и умершими" 
по определению Барреса, ,,кровью и почвой" - по определению 
Гитлера. 
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Еврейский шщионализм. Под впечатлением от дела Дрей• 
фуса и сопровождавших его антисемитских выступлений в Па• 
риже, австрийский журналист Теодор r ерцль ( 1860-1904 rr .) 
написал работу ,,Еврейское государство" (1896 r.) о ,,земле без 
народа для народа без земли". rерцпъ не знал, что в то же самое 

время в России после погромов 1881 r. участники объедю1ения 
,,Ховевей Циои" (,,Jlюбящие Сион'') начали агитировать за 
возвращение евреев на землю предков в Палестину, и первые 

пионеры уже выехали туда, чтобы принести земле ,,возрожде

ние" (,,rеула"). Исторический Сион стал целью совреме1П1ого 
национализма. Со временем Герцль взял ца себя руководство 

этим движением, быпа создана Всемирная сионистскаа органи

зация и в 1897 r. в Базеле (Швейцария) состоялся первый 

конгресс сионистов, который выдвю~уд идею создания в Палес
тине еврейского национального очага. Конгресс поставил своей 

целью добиться права на эасепение, согласно положениям между• 

народного права. Палестина была турецкой провинцией, иасепеи
ной nреимушественио арабами. 

Через двадцать пет после первого сионистского конгресса 

во время первой мировой войнь1 Артур Бальфур от имени бри
танского правительства обещал "облегчить создание в Палести
не нациоиальиоrо оча.rа для еврейского народа, ясно сознаваа 

при этом, что эти действия не мoryr предопределить гражданс

кого и репигиоэноrо статуса иееврейскнх общин Палестины, а 
также прав и политического статуса евреев в пюбой другой 

стране". Чиспо еврейских иммиrрацтов, переселившихся в Па• 

лестину до 1933 r., бьmо незначительным. Новые поселенцы 
возродили иврит в качестве национального языка, еврейская 

культурШ!Я жизнь в Палестине процветала, хотя тогда ничто не 

предвешало превращения евреев в большинство населения 

сrраиы. Ситуация иэмеиипась во время второй мировой войнь1. 

Начиная с 1933 r. гитлеровский аитисемm:изм выиудил многих 
евреев искать убежища в Палестю~е. Гибель ЮIЛJТИонов евреев, 

уиичтожеииых нацистами, крепила еврейский национализм. 

Главным препятствием для соэдання еврейского государства 

в Палестине было стремление арабского большинства сохра• 

нить национальнь,й характер страны и осуществить свое npa· 
во на самоопределение. Палестинских арабов подцержали со· 
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сециие арабские страны и другие страны ислама. Вопрос был 
решен войной между жителями Палесrю~ы - евреями и арабски• 
ми государствами; победа евреев в мае ]948 r. привела к созда• 
иию Государства Израиль. 

Аиrисемитнзм в rермаюm. Расовая теория Гобино не име
ла суmествеииоrо впняния во Фраиции. В деле Дрейфуса побе

дили либеральные СИJIЫ. Лишь немногие представители фран
цузской интеллигенции восприняли расистские идеи. Ведущие 
французские историки, такие как МИIШiе и Ренан, подчеркивали, 
что смешение рас - mюдотворная основа французского нацио

нализма н неотъемлемый элемент либеральной политики. Луи 

Жоли писал в своей работе "О принципе наций" (1863 г.) , что 
выпячивание идеи предков противоречит принципам 1789 г.: 

,,Общность людей, не связаmrых с симпатиями и антипатиями, 

уиаследова1П1ыми из прошлого, выше обшносrи, основанной на 
признании ,,органичности" ненависти и симпатий. Слияние рас, 

исторически происходившее во Франц,m, Великобритании и в 

СОедШJенных Штатах, - один нз самых позитивных факторов 
истории. Как правило, ведущими державами мира становятся 
те, где разJJИЧНЫе Ш!ционалъиые и расовые потоки, участвовав

шие в их формировании, угасли и трудио различимы". Граф 
Алексис де Токвиль (1805-1859 rr.) писап Гобиио, что его 
очерк о неравенстве рас отрицает свободу личности. Токвиль 

пророчески указал, что идеи Гобино имеют шанс повлиять 

ЛШIIЬ на тех фраШJ,узов, которые прибудут из-за границы, в осо• 
беииостн из Германии. Ибо в Германня положение было иным. 
Здесь ведущие представители искусства и науки восприняли 
идеи антисемитизма н соедю~или их с идеей национального 

достоинства немецкого народа. Распространению антисемитиз

' ма способствовал Рихард Вагнер (1813-1883 rr.); ведущий 
историк этого периода r еирих фон Т рейчке опубликовал в 
1879 r. статью ,,Евреи - наше несчастье", которая стала энаме• 
нем антисемитского движения в Германии - родине совремеи• 

ного антисемитизма. Там рождались его теории и формулирова• 

лись его лозунги. r ерманская литература была самой богатой 
аm-исемитскими писаниями. Уже в 1815 г. профессор истории 
Берлинского университета Фридрих Рюс требовал, чтобы евреи 
носили ОТJШчшельные знаки на одежде, чтобы ,,враган было 
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легко опознать. В 1881 r. философ Евгений Дюринr опубпико
вал книгу ,,Еврейский вопрос как расовая, этическая и куш,• 

турная проб.'Тема. Ответ мировой истории". Он преддаrал ,,сред• 

ства" рещения этого вопроса, к которым впоследствии прибег• 

нул Гитлер. В те же годы Адольф l!Iтокер - вл11Лтельный нро
тестаитекий священник и придворный проповеднюс в Берлиие, 

и Адольф Вагнер, профессор политической зкономии Берлине· 

коrо универсшета, направляли хрнстианско-сонналиетичеекую 

рабочую партию nponm буржуазноrо либерализма и пролетарс• 
кого марксизма, которые, по их мнению, были инспирированы 

евреями и развивались под их руководством. В 1899 r. зять Ри
харда Вагнера Хьюстон Сmарт Чемберлен (1855-1927 гг.) 
опубликовал книгу "Основы XlX столетия", стаящую впоследст• 
виц основным ,,научным" HCTOЧIIIIKOM работы Альфреда Розен• 

берга ,,Миф ХХ векаw (1930 г.), где разрабатывались расовые 
теории, воснриюrrые Гитлером. Антисемитизм, а также мнстн
ческие антизападные и антилиберальные идеи подготовили не

мецкий народ к добровОJIЬному принятию тоталитарного ра· 

систского национализма Гитлера. 

ТоталиrарНЬIЙ иaцпOltllJIIIЭM, l!Iарль Морра основывал свою 
теорию на безуслоооом авторитете и приориrете национального 

сообщества над личностью и отсюда выводил необходимость 

рещительных действий тесно сплоченного, дисЦ!ПIЛЮ!ированно

rо и хорошо вооруженного аванrарда, элиты, которая в нужный 

моме1rr захватит власть. Морра утверждал, что западная либе• 
ральнаи демократия в той форме, в какой она сложилась в Ве

лнкобританни, исторически обречена. Во Франции теория Морра 

получила широкое распространение лишь в короткий период 

правления марщала Анри Петена, который пришел к власти на 
волне rермаиеких побед. Однако там, где у западной демокра• 

тин почти не было возможностей укорениться, ,та теория нащла 

блаrодаmую почву. Первая мировая война вызвала распад тра· 
диционных систем правления и общественного порядка на боль• 

шей части территорий Восточной и Центральной Европы. Это 

открывало дорогу тоталитаризму. В ноябре 1917 r. Ленин ло· 
вел тесно сплоченный, дисциплинированный и хорошо воору• 

жеияый авангард на свержение недолтовечноrо демократичес• 

коrо режима, устаиовивщеrося в России после Февральской 
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революции в сотрудЮ1Честве с Западом. Лен1111 создал первое 

тоталитарное государство, налравленное против заnад11ой демок• 

ратин. Ои был последователем интернационализма Карла Маркса 

(1818-1883 rr.), основапного на убеждении, чrо всемирное 

еоп.иалиетическое государство будет опираться на союз проле• 

тариата всех стран. Под руководством Лен1111а Российская импе• 
рия была преобразована в Союз Советских Социалистических 

Респубпик, который, как он надеялся, распространится на весь 

земной шар. Первоначально народы Советского Союза получили 

территориальную автономию и право пользоваться родными 

языками и развивать их. Им было обещано полное равенство. 

Но в тоталиrарном государстве свобода наций так же немысли

ма, как и личная свобода: н отдельные личности н объединения 

должны следовать единой ЛИНJIИ, разработанной комлартией на 

основании ее доктрин. В Советском Союзе и количественно и в 

культурном отнощенНII господствовал великорусский :~лемент. 

В 1930-е-1940-е годы зто господство постеlЮ!IИо становилось 

все более открытым, а в последние rоды жнэни Сталина ( 1879-
1953 rr .) , преемника Ленина, тенденции к подчеркиванию не• 
nовторнмого и особого характера русекоrо народа и ero все
мирной миссии особенно оживилась. В результате средИ нерус· 

ских народов огромной советской империи стало расти сопро• 

тивлепие господству Москвы, в особенности средИ укрзннцев 

на Западе и мусульманских народов Средней Азнн. 

Фашизм. Коммунизм - первое по времени появления 
и наиболее крайнее тоталиrарное движение современности -
по своей первоначальной идеолоrин не бьш связан с нациоиа• 

лизмом; но фащизм - другое массовое современное движение, 

оллоз~щиониое nивилизании средних классов, с самого начала 

подогревался национализмом. Ранее всего фащизм пришел к 
власти в Италии в результате ,,похода на Рим" под руководст· 
вом Бенито Муссолини (1883-1945 rr.) в октябре 1922 r. Фа· 
щисты не разделяли веры Мадзини в возможность гармонии раз· 

личных национальных интересов. Они готовили себя к ,,неиз• 
бежной" борьбе, которая и определит будущее народов. Фа
шисты призывали свою нацюо к динамичному развиrшо, увели• 

чеиию населения, умножению национальных см, к поголовной 
военной лодrотовке. Муссолини призывал итальянский народ 

181 



выпоm,1m, историческую м:исеню В<Wетановлення древней 

славы Рима н поощрял всеми возможными путями культ римс

кого имнерскоrо нрошлоrо. Фашизм абсолютизировал национа

лизм. Нация стала высшим судьей во веех сферах жизни, служе• 

ние ей - высшим долгом. Фашизм одобрял только те действия, 

мысли и чувства, которые снособствовали ус11Лению нации. Ве• 

дущим nршщиnом фашистскоrо воспитания было абсолюmое 

служение нации; подобно коммунистическому воспитанию, фа

щнзм тоже стремился онределять все мысли и чувства людей. 

Вначале фашli!ЗМ считался явлением чисто итаm,янским, 

однако к 1936 r. nрю1ципы фашизма в той или иной степени 
вослр1111яли правительства мноrих стран Центральной и Восточ

ной Европы, они проникли даже в Латинскую Америку и Азию. 

Доктринальные ко~щендни и внешняя символика различались 

в соответствии с особенностями национаm,ных традиций ю,ждой 

страны. В РумыЮ!я Корнелиу Целья·Кодряну основал в 1927 r. 
,,легион архангела Михаила" для релнrнозноrо и расового "об
новления~' христианской .Румынии; в дальнейшем этот ,,леrион" 

превраr11Лся в террористическую организацию ,,Железная гвар

дия"; коrда нравительство ее запретило, он сменил название на 

партию ,,Все д.~я Родины". В Греции генерал Иоаннес Метаксас 

4 авrуста 1936 r. установил фаШ!fстский режим, провозгласив 
"третью :,.минскую цивилизацшо", симво1юм которой стало 

спартанское приветствие. В том же году фаланrисты в Испании 

возродили мечту о воссоединенШI велвкой испанской имперЮ! 

,,золоrоrо века'\ коrорая оказала влия:ние на католическую ци

вилизацию во всем мире, правила на американских коитинеитах 

и на южных морях. В Я!!Онии натриотические террористические 

организации молодых офицеров и студентов стремились вытра

виrь влияние занадиоrо либерализма и дух "торгашества", вер· 

нуть Яноиию к прежней вере и древним добродетелям. В Ла

тинской Америке интеrралисты в Бразилии и 11еронисты в Ар

rеитШ!е раздували пламя местного национализма и империализ

ма в противовес либеральной и рациональной цивилизации Сое• 

диненных Штатов. 

На митинге в Милане 25 октября 1932 r. Муссолини заве
рил собравшихся в пришествии века мирового rоснодства фа· 

шистской Италии. ,.Сеrодип с совершенно спокойной совестью 
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я ,оворю вам, что ХХ век будет веком фашизма, веком мощи 

' Италии, веком, в течение которого Италия в третий раз станет 
Ш1дером человечества". Так Муссолини переиначил мечту Мадзи• 
ни о "третьем Риме", Риме итальянского народа, который будет 
руководить миром, как это делал Рим цезарей в аитичиые вре· 
мена и Рим пап в средние века. Однако надеждам на итальянское 

господство в мире не удалось осуществиться. 

Национал-социализм - германская форма фашизма - при· 
шел к власти в январе 1933 r. под руководством Адольфа Гит
лера; в Японии национальная разновидность имперского фа
шизма восторжествовала в 1936 r.; наконец, российский тота· 
nитаризм с центром в Москве - ,,третьим Римом" славянофи· 
пов - все тто были конкуреиты на мировое господство, превос· 

ходившие Италию по силам. Во всех ттих странах тоталитарный 
Ш1дИонал11Зм, в корне отличный от оrраииченноrо либерапьноrо 
ЮЩ11онализма XIX в., разроссп до масштабов всемирного имnе· 

, риализма. Новый национализм действовал безжалостными ме

rодами, онравдывал страстную ненависть и хпадиокровные 

убийства исторической необх0димостью, величием нациоиальиой 
миссии, ,,заnоведаииой Богом", аnелляцинми к давнему прош· 

лому. 

8. Всемирный иацuонализм 

После первой мировой войнЫ. Венский конгресс 1814 r. 
пытался сдержать революuиониые порывы национализма. Одна
ко в течение последующего столетия эти силы все более разрас· 
тались и распространялись на все новые территории, пока мир

ные договоры 1919 r. не закрепили полное разрушение системы, 
созданной в Вене. В Центральной и Восточной Европе вознm<ли 
иовые национальные rосударства, а прежние, существовавшие в 

XIX в., раСШlfрились в соответствии с принципом национальиоrо 
самоопределения. Однако надежды поколения 1848 r. на то, что 

, вационаm,ная независимость приведет к вощрению мира и сво· 

боды - надежды, которые питала обществеююсть Соединенных 
,,, Штатов и президент Вудро ВЮJЬсон, - не осуществились. В кон· 

тексте юпеллектуальной традиции и социальной структуры 
современного Зашща национализм был движением за более 
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открытое общество, за личное счастье, rражданские свободы 

и иесковаииую мысль. После второй мировой войны позип:ии 

национализма на Западе очень ослабели. Стала быстро развивать• 
ся тенденция к международному сотруд11ИЧеству. Союз западно
европейских страл и Атлантическое сообщество выглядели бо

лее перспективными для yкpenлe!IIOI мира н расщиреюш свобод 

личности, чем нащюналиэм. В то же время на Востоке комму
низм делал упор на национальный суверенитет как никогда ра· 

нее, там национализм стал господствующей силой. С распросrра• 
неннем наuионал11зма в Восточной Европе, а затем в Азии, в 
странах, традиции которых отличны от традиций Запада и иеред· 

ко враждебны современным заШ!дНЫМ поия.тиям, национализм 

усиливал тенденции к закрытости обществ, в которых личность 

всегда счl!талась чем-то низшим по сравиеИIIЮ с мощью и авто

ритетом национального целого. Национализм с его претензиями 

рещить все проблемы, с нетерпеливым стремлеюrем к действию 

и склонностъю к насилию оказался восприимчивым к влияИ11Ю 

коммунизма. 

Освобождение в XIX в. многих прежде зависимых народов 
не усилило стремления к миру и свободе. Народь1, требовавшие 
освобождения от rнета, нередко сами становились уmетателями. 

Возникли бесчисленные споры об исторических и естественных 

границах. Издавна установленные системы безопасности распа• 
лись до того, как укрецились новые основы мира. Некоторые 

новые и увеличившие свою территорию национальные государст· 

ва - Польша, Чехословакия, Италия, Югославия и Румыния -
включиl!Н в свой состав недовольные этим меньшинства. Важ

ным и потеиu:иалъно весьма плодотворным нововведением пос• 

ле первой мировой войны стали международные соглашения, 

предусматривающие право контроля и вмещательства Лиги на• 

ций для обеспечения защиты национальных меньшинств. Однако 

национализм оказался препятствием для эффективного контро· 

ля, Даже основю,1е национальности в некоторых новых госу• 

дарсrвах - чехи и словаки в Чехословакии, сербь1 и хорваты в 
Югославии испытывали враждебные чувства друr к другу 
несмотря на расовую и лингвистическую близость. Взаимная 

враждебность и подозрительность между новыми государства• 

ми препятствовала полиrнческому и хозяйственному сотрудни-
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честву; это облегчило покорение Центральной и Восточной Ев
ропы сначала нацистской Германией, а затем коммунистической 

Россией. Национальная независимость и сувереюпет стали об

щепризнанными и священными понятиями, но две мировые вой• 

ны на протяжении ХХ в. свидетельствуют, что утверждение 

этих ценностей не привело к расширению свободы личности 

и не обеспечило международноrо мира. 

Национапизм на БЛИЖ11ем Востоке. Первая мировая война 
завершила распад Оттоманской империи. На ее развалинах гре• 
ческие иациоиа:шсты мечта.~и восстановить Великую Грецию ан
тичной эпохи и времеп Византийской империи. В 1919 r. rречес• 
кая армия высадилась на западном побережье Малой Азии (Ана· 
толии), иа месте великих. древнегреческих городов с многочис

ленным и процветающим rреческим православным населением. 

Вторжение в турецкие земли вызвало прилив иациоиалистичес· 

ких чувств у турецкого крестьянства. В 1922 r. турки под руко
водством Мустафы Кемаля, иазвашrого позднее Кемалем Ата
тюрком (1881-1938 гr.), иэrнали греков с захваченной терри· 
тории. Победа обеспечила Турции национальную независимость 

.и международную роль, давно утраченную страной. В рамках 
мирного договора бьm проведен обмен населением: мусуль• 

манские подданные Греции должньr были выехать в Турцию, 
православные греки - турецкие подданные, значительно более 

многочисленные и зажиточные, были переселены в Грецию. 
Несмотря на горькую память, оставленную войной, переселе
нием и вообще многовековой полиrяческой и ре11Н11Юзиой 
враждой, турецкое и греческое правиrельства, решительно 

отбросив экспансионистские амбиции и намерения восстано
вить прежнее величие, сумели установить дружеские отношения 

и обеспечить тесное политическое и жоиомическое сотрудни

чество. Не менее важными бьmи внутренние реформы Ататюр
ка. Он преобразовал средневековое теократическое государство 

и общество в современную секуляриую республику, ввел евро

пейский свод законов и таким образом заложил основы вестер• 

низации и демократизации Турции. Ero примеру, насколько ,то 
позволяла еще большая отсталость, последовали правители 

соседнего с Турцией Ирана (Персии), что оказало влияние и на 
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друrне мусульманские народы, жизнь которых в 20-е годы стала 
быстро меняться. 

В канун первой мировой войны существовали только 1ри 
независимых мусульманских rосударсrва. Два из них Турция 

и Персия были весьма неустойчивыми, ,,боJ1Ьными", третье -
Афганистан примитивным и изолированнь,м. Сорок лет сну с• 

тя Турция и Иран доетш-ли уровня развитl!!l непредсказуемого 
в 1914 r .; на территории от Северной Африки до Южных морей 
возник целый сомн независимых мусульманских государств, 

чего никто не мог ожнда1ь в начале века: Ливня, Египет, Сау

довская Аравия, Иордания, Сирия, Ирак, Пакистан, Индоне• 
зия. Но порожденное зтими событиями ощущение исламской 
OOЩIIOC'IИ не оетановило развития исламского политическо

го национализма. Попытки возродить халифат, который Мус• 
тафа Кемаль уничтожил в Турцнн в 1924 r., потерпели пораже
ние как н панисламистское движение с центром в священном 

городе ислама Мекке под верховенством арабов, которые изд• 
ревле бh!Пн мусульманами и сторонниками халифата. Национа• 

лизм и взаимная подозрительносrь исламских государств и их 

лидеров оказались слишком силы!Ыми, чтобы религиозная 

общность могла сыграть ,ффективную политическую роль. Тес
ные отношения установились лишь между арабскими государст• 

вами на основе обЩ11оети языка, а также на основе ВраждЬ! 

и ненависти к Израилю. 

Национализм в Азии. Ближний Восток имел контакты с 
Западом в течение многих веков: общие основы ислама и хрис
тианства коренится в иудаизме и ЭЛЛШ1исrической цивилиэацни. 

По-иному обстояло депо в Индии и на Дальнем Восrоке. Контакты 
этого региона с Западом длнпнсь едва ли два столетия и были на· 
вязаны Азии Европой. Со времен войн Перс11Дской империи nро
тнв Греции, вторжений гуннов и монголов и до осады Вены ар
миями Оттоманской империи, агрессивные азиатские государст· 
ва посrояшю атаковали Европу. Лишь в недавние времена воз

никло обратное движение. Прогресс Запада и летаргия, в кото
рую впали цивилизации Востока в XVIII-XIX вв., привели к 

распроетранению европейского владычества по всему миру, а 

с ним и к распространеншо европейской политической и хо

аяйственной организации. Привнесенная с Запада вера в свободу 
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и рационал:ьное мышление повлияла на верхние слои общсс-rва 

незападнь,х стран - сначала России, а затем и АзШI, породив 

неудОВJiетворенность традищ{онным образом жизии. Западный 

CТИJIJ, управления, целосrная юридическая система, эаконода• 

тел:ьно закрепленные свободы - все это было в какой-то мере 

воспринято нсзападнымн элитами. В то же время превосходство 

Запада, нередко высокомерно демонстрируемое, вызывало 

глубокую неприязиъ. Контакты с Западом способсrвовалн воз
рождению азиатских цивилизаций. Но именно вследствие вестер

низацни и вызванного ею местного возрождения период успеш• 

иой империалистической экспансШ! Запада бьш кратким н уже 

в напшднн nрШ1!ел к концу. 

Ведущей силой в зтот исторический период была Велико• 

британия. Ее либеральная цивилизация, которая в предшествую

щие века способствовала развитию конституционных свобод в 

Европе, вдохнула новую жизнь и в Азию, а затем в Африку. 

Великобритания провела в своих колониях констнтуцнонные 

реформы, расширила возможности образования и экономичес

кого развития. Она подала примеры полного освобождения за• 

виснмых народов, nредоетавнв нсзавнсимосrь Египту (в 1922 r ., 
окончательно - в 1936 r.) и Ираку (1932 r.). Примеру Велико
британии последовали в 1934 r. CIIIA - Конгресс дал обещание 
nредоставиrь независимость Филиппинским островам после 

12-летнеrо перехолного периода. Процесс освобождения коло

ний завершился после второй мировой войны, когда обрели не

зависимость Индия, Пакистан, Цейлон и Бирма. Великобрита

ния лопала пример политической организации, приспосабливаю· 

щей себя и внутри страны и за ее пределами к меняющимся 

настроениям общесrва гибко и без доктринерства, черпающей 

свою жнзиестойкость из ~щеи поощрения упорядоченной эво• 

шощ~и и всеобщего права на индивидуальную свободу. 

Нациов1111ИЗм в Индии. Британское владычество вызвало 

брожение прежде всего в Индии - в стране, где встречаются 

цивилизации ислама и Дальнего Востока. Именно здесь британс

кая политика и образ жизни впервые побудили стремление к 

личной свободе и к самоуправлению, прежде не извесrные на 

Воетоке. В 1835 r. британский историк Томас Макалей (1800-
1859 rr.), будучи председателем комитета общественного обра• 
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эова11Ш1 в Индии, предложил положить в основу системы обра

эования изучение естественных наук, а также историю развития 

идеи свободы со времен древней Греции до современной Вели
кобритании. ,,Может случиться, что мышление общества в Ии
дИИ так разовьется под нашим управлением, чrо перерастет 

нашу систему, и наши подданные, управляемые хорошим прави

тельством, разовьют способностн к еше лучшему правлению; 

обученные по европейскому образцу, они,возможно,возжаждуr 

европейских институrов. Я не знаю, наступит ли коrда-нибудь 

такой день, но если он наступит, ,то будет день величайшего 

торжества Англии", - писал тоrда Макалей. 

Индийский националыwй конгресс. Ровно через пятьдесят 
лет, в конце 1885 r. в Бомбее по ИНIIЦЮ!тиве британскоrолибера
ла, бывшего сотрудника Ш!ДИЙской гражданской службы, отк

рылся Индийский нацнональный конrресс. Целью этоrо конг
ресса бьшо объединить в единое нацнонЭЛЫ1ое целое все преж

де неред:ко враждовавшие слои населения ИНДЮ!; направлять 

процесс юпеллектуальноrо, морального, социальиоrо и по• 

литического возрождения, начавшегося в стране: укрепить 

связи между Вели1<обританией н Индией устранением в нх от
ношениях несправедливостей, которые ранят нацнональную гор· 

дость индусов. Этот конгресс выработал платформу, выражаю

щую политические чаяния нации как целоrо, возвышающегося 

над всеми, ранее неопределимыми различиями рас, каст,релнгий, 

языков и провинций. Нигде расовая н кастовая сеrреrация не 

соблюдалась столь строго и жестко, ка.к в индуистской Индии -
сrраны без обшего языка и без общих политических связей. 

Эти связи были созданы британским правлением и системой 
образования. Хотя nодавляюшее большШ!ство членов Конгрес
са составляли иидунсты, первые тридцать лет его существования: 

презндентамн Конгресса были избраны rpoe мусульмав, четверо 
англичан и одНН ларе, причем одив англичанин был президентом 

дважды, а ларе - трижды, Приглашение на Korpecc гласило: 
,,Настояmий Конгресс сможет сформировать зародЫШ нацно
нального парламента; через несколько лет, если Конгресс будет 

раffотать успешно, он станет убедительным опровержением мне• 

ния о том, что Индия все еще не созрела для представительных 

11Нститутов ". В речи на открытии Конгресса президент следующим 
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образом определил его цели: ., ... Искоренение путем дружест
венното вмешательства любых расовых, племенных и провин• 

циалью,IХ лредрассуд:ков у всех, кто любят :,ту страну, развитие 

чувства наuиональноrо ецннства, которое ведет свое nроисхож• 

дение нз незабываемых времен правления нашеrо любимого лор· 

да Рипона". (Лорд Рипон, самый популярный яэ вице-королей 
Индии, отправлял эту должность в 1880---1884 rr.) 

В ХХ веке руководство Конгрессом nepewлo от либераm,
ных западников к радикальным индуистам, первым вождем ко• 

торых был Балгандхар Тнла.к (1856-1920 rr.). Они обратили 
свои взоры к индуистскому прошлому, апеллировали к рели• 

гиозю,1м чувствам масс н тем самым разбудили жесткий нацно• 

нализм с религиозным оттенком. Эту тенденцию продолжил, к 

тому же с акцентом на ненасильственю,1е действия, преемник 

Тилака в руководстве И!IДИЙского национального конгресса 
Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948 гr.). Ero образ жизни 
оказал огромное моральное влияние на крестьянские массы 

и привел их в действие. В 1935 r., коrда Великобритания пре
доставила ИНДЮ! статус доминиона, Конгресс действительно 
стал национальным парламентом, который представлял нацию 

и за которым nши массы ш,дуистов. Чуrь ffольше десятилетия 

спустя Индия стала независимым государством. Но индийские 
мусульмане не присоединились к нему. Они лотреffовали неза

висимости от власти 11НДУ11стов. В противовес Конгрессу они 

создали Индийскую мусульманскую лиrу, которая под руко

водством Мухаммеда Али джинна {1876-1948 гr,) взяла куре 
на соэдавне отдельного мусульманского государства - Пакис
тана. 

Нациои1111Иэм на Дальием Востоке. В течение полувека с 
1885 по 1935 г. политический облик Азии резко изменился. 

Главным событием, вызвавшим :,ти перемены, была победа 
Японии над Россией в 1905 r. Эта победа продемонстрировала 
возможность торжества. азиатского rосударсrва, ,,отсталого" 

народа, сумевшего при помощи западной техники и организации 

одержать победу над великой европейской державой, которая 

до того времени завоевала в Азии больше территории, чем 

какая•лнбо другая ,,белая" империя, и покущалась установить 

свой контроль иад Монголией, Маньчжурией, Северным Китаем 
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и всей Кореей. Эта победа пробудила надеждРI и сформирова
ла новое самосознание народов Азии и Африки. Небольшая 
островная монархия дальнего Востока поеле полувековых 

усилий смогла встать на равную ногу с государетвами Запада 
11 сравнялась с ннми, а то и обогнала их в обnасти колониальной 

и имперской ПОЛl!IИКИ. Почему бы другим "отсталым" народам 

не последовать этому примеру? На ВОJШе этой победы в Aз!DI 

возникли и другие реформистекне национа.qистические пвиже

ния. В Турции, Персии и Китае отжившие теократические авто• 

кpaтlDI рухнуJШ под напором революционных националистов. 

Огромное значение имела революция в Китае под руководст

вом Сунь Ят-сена (1866-1923 rг.), который создал ГоМИ.llьдан 
(Национа.чьная народная партия) и сформулироваn "три прии
Ц!Ша нации", указавшие путь к формированию китайской нации. 
В JIJ!Вape 1919 r. Сунь Ят-сен призвал ,,китайских патриотов" 
вслед за ннм прииятъ следуюшую клятву: ,,Я истиино и искрен

не клянусь, что с этого момен:rа и впредь я буду разрушать 

старое и строить новое, бороться за самоопределение наро

да; я приложу все сипы для поддержки Китайской республи

ки и осуществления демократии посредством "трех принци

пов", .. .во имя хорошего правления, во имя счастья народов 
и про11Ноrо мира между ними, во имя укреШ1еНИЯ основ rocy• 
царства ради мира во всем мире". 

Однако в Китае, как и в других странах Востока, не было 
фуидамеюа ДJ1Я развития либеральной демократ!DI и современ• 

ной государственности. Связующие снлы старого порnдка бы• 

ли разрушены прежде, чем возникли новые. Длительный пе• 

риод хаоса был неизбежен. По-иному сложнлаеъ ситуация в 

Японии и Турции, где старые правящие классы сохранили жиз
ненную силу" и взяли на себя. руководство преобразованиями; 
в Индии и на Цейлоне многие десяrнлетШI британского правле

ния подrотовипи национальную гражданскую администрацию 

и сформировали миоrочисленный образованньrй класс, состоя• 

щий из способных, образованных и сплочеl!НЪIХ людей. Но даже 
в условиях политического хаоса ус:rановлеиие более тесных 

контактов Китая с Западом, в атмосфере, традициqнно насы

щенной у,~еностью, породипо блестящий ренессанс культуры. 

Студенты, обучавшиеся заrраницей, по возвращении на родину 
вызвали ,,припивную волну" творческого мьшшеиия, которая, 
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хотя она и продолжалась лишь десятилетие (1916-1926·rr.), 
преобразила молодые поколения Китая. До тоrо времени вся 
система обучения в Китае строилась согласно традиционным 
классическим канолам и велась на языке, на котором не rово-

рипи уже два тысячелетия и который был непонятен шроду. 

Ху lilи - 11ецущий ученый современиоrо Китая поместил в жур
нале ,Дзии Чинньен" (,.Новая молодежь" )статью, в которой 
призывал использовать разговорный язык II литературе. Этот 

живой ,,национальный язык" стали популяризировать китайс
кие студенты, участвовавшие в 1919 r. в патриотической борь· 
бе с японцами. Живой язык быстро вошел II систему обшего 
образования и в систему массового обучения. В Пекииском 
нациошлъном университете Ху lilи и его соратники - молодые 

люди, учившиеся на Западе, начали ревизию культурного насле• 
дин Китая. ,.Несмотря на всеобщее подавленное настроеине, -
писал в 1927 г. Ричард Вильгельм, - вКи:rае в течение немногих 
лет бъmа завершена колоссальная работа, которую едва ли за
метил остальной мир - формирование единого языка и единой 
школы. Ньmе кmайская школа, благодаря единому методу обу• 
чения, стала средством сплочения китайского народа в едииое 

культурное сообщество, какоrо никогда не существовало за 
тысячелетия китайской истории". 

Кн:rайекне националисты под рук оводст11ом Чан Кай-ши 
(J 886-1976 rr.), преемника Сунь Ят-сена на посту руководителя 
нартии Гомнньдан, и корейские националисты под руководст
вом Ли Сын Мана (1875-1965 rr.) боролись за национальную 
независимость и единство против Японии, m,1тавшейся ус:rано

витъ господство над всем дальним Востоком. Япо1ЩЪ1 не доби
лись успеха, но общественный и моральный хаос, вызва11НЬ1й нх 

завоеваниями и поражениями, подготовил почву для авторитар

ного коммунистического национализма. Разве коммунизм не 

является союзником в борьбе против империализма и западного 

капитализма? Авторитарная сrруктура коммунизма более от
вечала национальным традициям, нежели свобода личности. На

ционалисты Востока испытывали отврашение к капитализму 
и Западу, и поэтому предпочли лерспеюиву движения по рус• 
скому пути - форсированной индустриализации и ю~рашивания 
военной мощи, затмевающей возможности Запада. 

191 



Всемиряыll характер mщиояализма. ХХ век стал первым 
периодом в истории человечества, когда повсюду утвердилась 

одна и та же политическая позиция - noзИLJ,ИS национализма. 

Развитие идеи национализма повсюду вызывает активизацию на• 
родов и порождает стремление к переустройству общества. 

Идеи национализма различаются по странам в соответствии с 
особыми историческими условиями и особенностями социаль• 

ной структурьr. Однако всемирное распространение национа

лизма не упрощает и не облеrчает задачи создания сплоченного 

и сотрудничающего сообщества людей. К 1955 г ., кроме Тур
ции, ни одна страна Азии и Ближнего Востока не достигла та
кого уровии политической и экономической стабильности, 

который мог бы обеспечить гражданские свободы и проведение 

социальных реформ. Национальнь,е и имперские амбиции азиатс
ких народов чреваты столкновениями, как прежде в Европе. 

Китай ни в коей мере не бьm готов предоставить национальную 
независимость Тибету и мусульманским народам Снньцзя.на; 
наоборот, он пь1тался восстановить свое влияние в Корее и во 

Вьетнаме. Китай111>1, расселившиеся по всей Юго-Восточной 
Азии, и индийские поселенцы в Восточной Африке, поддержи
ваемые странами, из которых они произошли, могут вызвать 

осложнения, напоминающие имперские конфликты недавнего 

прошлого. В то же время новые нации Африки - Нигерия 
и Золотой Берег (Гана) идут по пути независимости под покро
вительством Великобритании; пронсхоДJП культурная и со• 
цнальная эмансипация индейского элемента во многих лати• 

ноамерикаnских страиах - в этом процессе ведущую роль иг

рает Мексика, где в mmape 1917 г. была npиmrra конституция 
и где происходит ,,ацтекский ренессанс". Таким образом, ющио

иализм становится определяющей политической и культурной 

силой всех рас и цивилизаций на земле. 
Став общемировым явлением, национализм, однако, 

проявляет себя как разъедИНяющая сила, если его ие умеряет 

либерализм, терпимость, склоиность к компромиссу, или ry· 
ма1111ый универсализм неполитических религий. Упор на нацио• 

нальный суверенитет и культУРные различия вряд ли поможет 
укреплению сотрудничества между народами, что вызывает 

особую тревогу, так как техническое и экономическое разви

тие ведет ко все большей зависимости народов мира друг от 

друга. 
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