
ГаисКои 

АЗБУКА НАЦИОНАЛИЗМА* 

(часть 11) 

5. Нациопализм и Realpolitik 

Период 1852-1878 rr. хара.кrеризуется решительным ша
rом вперед n досшже11ии национальных целей народов Це11т• 
ральной Европы, однако эти цели осуществлялись уже не народ· 

11ыми революцилми и пропаrандой моралистов, а политикой 

правительств с помощью войн и дипломатЮ1. Идеология нацио• 
11ализма все более оIIиралась на экономику. Каru1талиэм, Шi.• 
дустриализация, усиление средних классов изменили социальную 

структуру и ритм жизни всей Центральной Европы. Новые 

средсmа сообщения уничтожили прежшою неподвижность и пат• 

риархальные порядки. Немец Фридрих Лист (1789-1846 rr.), 
эмигрировавший в Соединенные lliтаты. вернулся в Германшо в 
качестве американского консула. Он бьш глубоко вnечатлен 
идеями американского национализма и американским экономи• 

ческим прогрессом. Лист отвергал господствовавшую в XVIII в. 
космополитическую теорию политической экономШI, на кото

рой в то время основьшалось движение за свободную торговлю, 

популярное в Великобритании. Лист проповедовал теорию ,,на• 
циональной системы хозяйства". В Таможенном союзе, инициа• 
тором которого в 1828 r. выступила Пруссия и к которому 
к 1834 r. присоединилось большинство германских государств, 
Лист видел воплощение идеи национального единства и наилуч• 

ший путь к его достижению. Он не дожил до осуществления это

го проекта, покончив самоубийством из-за отсутствия nомерж• 

кн соотечественников. Программа индустриализации и железно
дорожного строительства в крупных масштабах была осуществ• 

• Из кШ1m (Hana Kohn) Natlonallsm: lts Meanlng and Hlstory, 
1955. 
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влена во Франции qсрез десять лет после смерти Листа Напонсо

ном III, который в 1856 r. досшr вершины nнасти 11 всеобщего 
прекло11е11ия. 

Крымская война. Внешняя политика Второй 11м11ерии 
во Фраш.1.ии была направJ1е11а прот1ш системы, созда1111ой Вепс• 
кнм конгрессом, которая в восприятии фра1Щузов бъша напо• 

м:инанием не о длительном мире, а о крушении Первой (на110-

леоновской) империи. Венский конгресс пытался возвести 
преграды на пути ревоJ1Юц11онноrо национализма. Напо,1ео11 lll, 
в прошлом связанный с итальянским рсвоruо1.1,1101111ь1м национа• 

лиэмом, стал провозвестником этой доктрины. По причинам 
paзли1JJJ.oro рода, либеральное общественное мнение Вс11икобри

тан11и, настроенное пропш династическоrо абсошотизма Священ• 

ноrо союза, тоже поддерживало национаrшзм и ко11ституцио11а

лизм 11ародов Центральной Европы. Ди11астичсский абсолю

тизм представлялся равно отвратительным и британскому кон

ституционализму и рсвошоционному национализму, хотя эти 

движения имели мало общеrо между собой. В Крымской войне 
(18S3-18S6 rr.) Франция и Великобритания нашли общую 
платформу для поддержки Турции против России, император 
которой Николай I (1825-185S rr.) рассматрнвался как глав• 
ный оплот династического абсолютизма во всей Европе. В ходе 
войны Наполеон Ш подвиrнул итальянское Сардинское коро
левство к вступлению в западную коашщию. Премьер-министр 

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

не для. его страны не бьшо. Однако на Парижском ко11rрессс 
1856 r., которым заверuuшась война, Кавур получил возмож• 
ность выдвинуть итальянские nретензШ1 Австрии и достичь 

взаимопонимания с Наполеоном Ш в деле объеди11сшш Италии. 
Одной из причин Крымской войны бъша оккупация приду• 

найских юшжеств Молдавии и Валюши русскими войсками. В 
1857 r. Наполеон помержал требование сеймов этих турецких 
провинций об автономии, нейтралитете и введенин в них консти• 

туции при объединении их под властью какого-либо иностран• 

ноrо наследного монарха. Турецкое правительство отвергло 
эти требовашш, но в 1859 r. оба княжества по отдельности выбра
ли своим правителем Александра Йоапа Кузу (1820-1873 rr.), 
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и в 1861 r. турецкое правительство утвердтю эти выборы. В 
1866 r. К уза отказался от :пих обязаш10стей,и Наполеон вынудил 
Турцию признать наследственным правителем объед1шен11ои Ру
мьшни принца Карла из дома Гоrенцоллерн-Зиrмаринrен. Одна• 
ко полная независимость J>умынии была признана лишь на Бер• 
линском конгрессе 1878 r ., уже 11осле падения Наполеона, а ти• 
тул корона Кароль I принял тремя годами позже. 

Объединение Иташш. Важнейшие события n деле объеди• 
нения Италии тоже пришлись на 1859 r. Наполеон III действовал 
как крестный отец и этой ,.,латинской" нации, хотя на последних , 
этапах объеД1шения дело вышnо из-под ero контроля. В горя
чих дискуссиях относительно путей и средств объединения Ита
лии на протяжении 1840-х годов, многие препятствия представ

лmшсь непреодолимыми: численносIЬ исторически сложившихся 

суверенитетов и трад1щий, глубокие различия в со~альных , 
структурах Севера и Юrа страны, а также существенныи дл~ ка• 

толическоrо rocyдapcma факт, что папа - глава вселенскои ка• 

толической церкви бьш и территориальным князем, не желав• 

nшм, чтобы земли, нахоД11Вшиеся во владении пап более тысячи 
лет, были включены в объединенное итальянское государство. 

Должна ли страна стать федератиш1ым или унитарю,1м rосударст· 

вом, монархией или республикой, должна ли она быть о?снована 
на сотрудничестве с папой или определиться без него. Карло 
Karraнeo (1801-1869 rr.) - блестящий ученый из Милана, был 
сторонником республики и федерации. Он отчетливо сознавал, 
что лишь независимость различных частей Италии может создать 
почву дня плодотворного развития демократии. Мадзини тоже 
был сторошшком республики, но отстаивал уиитарю,1й пршщип 
ее построения - его идеалом была централизоваЮiая Италия 
со столицей в Риме. Священник и философ из Пьемонта Вин• 
ченцо Джоберти (1801-1852 rr.) видел будущее Италии в феде
рации под духовным водительством пап. Сардинские аристо~ра• , 
ты Чезаре Бальбо (1789-1853 rr.) и Кавур, основавшии в 
1847 r. ,.Рисорджименто" - орrан итальянского национального 

движения, считали лидером этого движения Сардиншо. 
В 1848 r. все надежды, казалось, рухнули. В этом rоду сар

динский король Карл Альберт (1831-1849 rr.) выступил против 
австрийцев. После победы при Гойто войска провозгласили ero 
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королем Италии, но вскоре cro армия потерпела тяжелые пора• 
женил от австриiiцсn приКустоцце (1848 r.) и Honapc (1849 r.). 
После этого восстановле1шал было в Венеции Республика cn. Мар• 
ка во главе с Даниэле Мшншым (1804-1857 rr.) бьmа вьшуждс• 
па капитулировать. Папа Пий IX, праn11вш11й в 1846-1878 rr., 
сначала, казалось, оправцьшал надежды, которые сnлзыnали с 

ним итальянские либералы и Джоберп1. Однако событтt 

1848-1849 rr. превратили ero n решнтсльноrо пропш1111ка л11бс• 
рализма и национализма. 9 февраля 1849 r. 11ационалисты про· 
возгласили в папской столице Римскуiо респубш1ку. Среди се 

вождей бьши уроженец Генуи Мадзини и уроженец Ниццы Джу• 

зспnе Гарибальди (1807-1882 rr.), Французские войска уnразд• 
нили республику и папа вернулся в I'им, вновь nолуч11n власть 

над своим светским владением. Во всей Италии был восста

новлен "старьui режим" и владычество Австр1ш. Все r1peдлaran• 
шиеся до 1848 r. проекты объедине1шя Италии в 1849 r. потер• 
пели крах. 

Под руководством Сардm1ии. Единстnеш1ым шальлнским 

государством, rде после 1849 r. не nроизошnо возвращения 
,,старого порядка", была Сардиния. Король Виктор Эммануил ll. 
наследовавший отцу в 1849 r., по совету Кавура и маркиза 
Массимо д'Азельо (1798-1866 rr.) сохранил конституцдонный 
порядок, установленный в 1848 r. Сардиния как едщ1стве1111ая 
конституционная монархия в Италии, завоевала симпапш сред
них классов всего полуострова. Прогрессивные экономические 
реформы, nроведе1шые Кавуром по британскому образцу, еще 
более укрепили доверие к сардинскому руководству. В 1858 r. 
Кавур эаключwt тайю,1й союз против Австрии с Наполеоном Ш. 
В 1859 r. французские войска помогли Сардинии отвоевать у 
Австрин Ломбардшо. Искусной дипломатией Кавур принудил 
Наполеона выйти за пределы первоначально поставленных им 
перед собой целей; в итоrе Кавур получил для Сардинского ко
ролевства большую часть остальной Италии. В 1869 r. определи• 
лись пути объединения Италии. Знаменитый поход "тысячи 
краснорубашечников'' под водительством Гарибальди 11а Сиди· 
лию - остров, бывumй частью Неаполитанского королевства, уг

рожал :конфликтом между радикальными респубJJиканцами 

и сардинскими монархистами. Э11ерrич11ые действия Кавура 
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решили дело n пользу послед1шх. Большая часть папских земель 
и Южная ИтDJ1ш1 были присоединены к Сард.и11скому королевст
ву. Kanyp, будучи либералом и сч.итаясь с Наполеоном III и бри
танским общественным мнением, провел плебисциты во всех 
итDJ1ьлнсю1х государствах, чrобы продемонстрировать, что 

объед1111е11ие Италш1 явш1.ется выражением воли народа. По 
меш,шей мере в Южной Италии плебисцит показал, что такое 

решение дане1.:о не единодушно, по Виктор Эммануил 11 все-та· 
ки 11р1111ял титул короля Италии (1861-1878 rr.), и конститу
ция Сардшши стана конституцией объеди11еш10rо королевства. 

Однако торжесшо итальянского центранизма и суровые методы 

правления. сардинцев не способствовали интеграции Юrа ~ ита• 
льянску~о нацию и утвержденшо демократшt как ведуще.и жиз

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

руках австриiщеn, а Рим и окружающие ero территории (Ла
цио) - под властью палы. D 1866 r. наследники Кавура заключи• 
ли со1оз с Пруссией против Австрии, и хотя итальянские войска 
потерпели жестокое поражение от австрийцев при Кустоцце 
на суше и при Лиссе - на море, победы Пруссии обеспечили Ит~
лии Венеци10. Наполеон Ш поддерживал итальянско-прусскии 

сошз; однако итальянские националисты отдалились от неrо 

вследствие поддержки Наполеоном светской власти папы. Дваж
ды, в 1862 и 1867 rr., Гарибальди пытался захватить Рим, кото
рый защищDJш французские войска. Лишь когда они оставили 
Рим после франко-прусской войны 1870 r., в неrо 20 сентября 
1870 r. вошли итальянские войска. После плебисцита Рим бьm 
присоед.и11ен к Италии вопреки решительным протестам папы, 

который объявил се~я ,,ватиканским узником". Рим стал столи
цей Итальянского королевства. Но и после этого еще не все 
территории с населением, rоворШЩIМ по-итальянски, вошли во 

вновь созданное национальное государство: Триест, Истрия 
и Трептнно {Южный Тироль) были частью АвстрIШ, Тичино -
кантоном .IIIвейцаршt, Ницца и Корсика - владения.ми Франции. 
Среди итальянских националистов многие рассматрившш эти 

территории как ,,невозвращенные земли" и жаждали добиться 
их включения. в состав Италии, а мечrавшие о восстановленшt 

Римской империи толкали Италшо на дорогостоящие бесплод• 
ные военные аванrшры в Ливии и Эфиоruш. 

138 

Объед.и11ение Германии. Успехи Италии в 1859 r. спосоuст• 
вовали и возрожденшо 11ац11она11изма в Герма~ши, которая тоже 

с 1848 r. пережива.па жестокое разочарование. Здесь 11ацио11а• 
листы столкнулись с теми же проблемами, что в ИтDJ11111: м11оrо• 

численность исторических суверешпетов и трад1щ11й; разш1•11ш 

между Севером и lOroм, рениrиозныс раз11оrнасш1 - антаrшшзм 
протестантов и катоников. Также пе Gыло еДJшстnа n во11росе 
о том, будет ли Германия цешрализованным государством или 
федерацией, республикой или монархией. Но 1юложе1ше в Гер

мании существенно отличалось от ситуации в Иташш, так как 

здесь не было rocyдapcrna, которое оказьшало Gы рсшшощес 

воздействие на ход событий; наоборот, среди rермансюtх госу

дарств бьши две европейских державы, взаимная подозритень

ность и соперничество которых услоЖiшли поиски решешш, 

соответствовавшего чаmшям сторонников оGъединсшш. Часть 

их склонялась к ,,великоrсрманскому" варианту, 11peд11011aran• 

шему включеюtс австрийских владений, другие были за "ману~о 

Германшо", без Австрии с объед.и11енисм вокруг Пруссии. В 

1860-е rоды Пруссия навязала свое решение Гсрмшши, подобно 
тому, как Сард.и11ия сделала это в Италии. 

Под руководством ПруссIШ, Сардиния и Пруссия Gыш1 

пограничными территориями и нс играли значительной роли 

в развитии национальных культур. В качестве центра культуры 

и искусства Турин - столица Сардинии уступал чуть ли нс шобо• 
му городу ИталIШ, Столица ПруссIШ Берлин лишь на позД11ем 

этапе германской истории обрела место в культуре. Обеими 
странами правили честоmобивые д.и11астии, искавшие поддерж• 

ку в основном у армии и у аристократIШ. Сардинская армия 
бьmа слаба и не раэ терпела поражения, в то время как 11русская 
армия славилась своим духом. Чтобы завершить объединение 
ИталIШ, Сард.и11ия и в 1859, и в 1866, и в 1870 rr. должна Gьша 
полагаться на иностранную помощь; Пруссия же достиrла 

своих целей без помощи извне. Сардиния составляла лишь де• 
сятую часть территории Италии, и вскоре центр притяжения на
ции уже передвинулся иэ Туршtа в Рим, Сардиния: была погло

щена Италией. На Пруссию приходилось около двух пятых тер

ритории объед.и11енной ГерманIШ, и Берлин все более укреПJlЯЛ• 
ся в своем положении центра нации. Пруссия поглотила Гсрмани10 
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и распросiранила на остальную часiь СУраны свой авiориiарный 

И МИJШiарИСIСКИЙ дух. 

Еще одно ошичие бЫJlО D том, \CfO Kanyp бын Jlиберапом, 
он восхищался Западом и Анrлией, насiойчиво искал сотрудии
чесinа со средним классом и Сiремился придать леrитимаци10 

своим заnоеваниям посредстnом 11арламентс1<их резолюций 

и плебисцита. Объединитель Германии Опо фон Бисмарк (1875-
1898 rr.) - выходец из прусских дворян-аrрариев. Он презирал 
западный либерализм и парламентский констиуу1щонализм. Он 
стал прусским премьер-министром в 1862 r. и вСУал на сторону 
короля в борьбе с прусской палатой представителей за контроль 

11ад армией и за се увеличение. Вопреки бурному пропшодейст
вшо либералов, Бисмарк подцержаJI короля и армию против 

парламента и народа. Либеральная ОIШозиция уУратила вIШяние 
после побед Бисмарка в трех последовавших одна за друrой 
коротких войнах. Эти войны вьш1ядели выrодными как для 

усиления нации, так и для ее блаrосостояния, так как npJШeJШ 

к изrнанию Австрии из Германскоrо Союза, способствоваJШ 
возnеличенwо Пруссии и созданию Германской империи под ее 
руководством. Эта новая империя (рейх) бьmа сотворена на 
поле битвы и провозrлашена (уникальный случай в истории) 
на земле побежденноrо противника победившими rерманскими 

принцами, собравшимися в Зеркальном зале знаменитоrо коро
левскоrо дворца в Версале, у ворот французской стошщы, 

осажденной rерманской армией. 

Ведущие историки протестантской Германии, прежде всеrо 
Генрих фон Трейчке (1834-1896 rr.) помогали мобилизовать \ 
нащюнальный энтузиазм в поддержку Пpyccllli и популяризиро

вать теорию Геrеля о национальном государстве как сверхлич• 

ностном источнике права и этики, сущность которого есть 

власть (,,махт"). Коrда началась война 1870 r. Трейчке писал: 
,)ie дело для rерманцев повторюь общие места апостолов ми• 
ра и жрецов Мамо11ы и закрывать rлаза на ту жестокую истину, 
ЧIО мы живем в век войн". ПобедЬI Бисмарка уУВердили боль
шинство немцев в уверенности, что их консервативная монар

хия обладает преимуществами над западной демокраiией. Ка• 
залось, история подтверждает заявление старейшины rерманс• 

ких историков Леопольда фон Ранке (1795-1886 rr.) о предназ• 
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начении Пруссии и впредь оставаться военной монархией. ,,llе
возмож110 не подчиниться, - Шiсал Ранке, - тому, что истори
чески неизбежно". Таким образом, бисмарковская , реальная ,. ' 
поIШrика победила не только в димом:,ши и в вое1шых сраже-

ниях, но и в умах немцев, что было самой решите11ы1ой из ero 
побед. Единство и мощь Гермашш бьmи дости.rнуты за счет от
каза от либеральноrо конституц11ош1.1шзма и пош1т11чесю~х сво
бод. 

Бисмарк бьm прежде всеrо не rермапским J1ацио11аJшстом, 
а прусским монархом. Он отверrал rерманский "ирредс11т11зм" -
проrрамму панrерманистов, стремившихся вю110чить в Германс

кую империю все тсрр11тории с rерма11оязы1шым населением, 

включая части Аnстрm1ской и Российской империй, lllueiiцapни 
и Нидерландов. Однако Бисмарк аннексировал в 1871 r. Эль
зас и Лотаринrию против воли населения этих областей, которое, 
несмотря на национальную принадлежность и язык, поJштичес

ки желало быть связанным с Францией. Эiо разожrло французс
кий национализм. Немцы обосновьшали свои претензии на Эль• 
зас и Лотарингию историческим правом и этнической общностыо, 
пренебрегая принципом самоопределения. ,.Эти провинции наши 
по праву меча, - писал Трейчке, - и мы будем унравлять ими во 
имя высшеrо права, во имя права rермапской нации воспрепятст

вовать постоянному отчуждению от Германской империи ее по
терянных детей. Мы хотим, даже пропm их воли, вернуть их са• 
мим себе". Именно против этой теории выступил французе• 
кий ученый Эрнест Ренан (1823-1890 rr.), который выдвинул 
в 1882 r. либеральную ко~щепцшо нации в знаме11итой лекции 
.,Что такое нация?", 

Национализм на Балканах. Вслед эа Италией и Германией 
настал срок мл объединения христианских народов Оттоманс
кой империи. Греки не бьmи удовлетворены rраницами, уста• 
новлеиными в 1831 r. Греческие ирредентисты поднимаJШ вос
СУаиия в Фессал1Ш, в Эпире и на оСiрове Крит. В 1876 r. вспых
нули восстания славянскоrо населения в турецких провинциях 

Болгарии, Боснии и Герцеговины. Сербия и Черноrория пришли 
на помощь повстанцам Боснии, объявили войну Турции, но по
терпеJШ сокрушительное поражение. Сербию от последствий по
ражения спасло вмешательство РоссШ1, которая официаль110 

141 

http:Hapo)].oB
http:HH,UepnaI-1JJ.OB
http:BblXO)].CU


связала себя с делом бопrар и в апреле 1877 r. объявила войну 
Турции. Поенная мощь России и международная дипломатия оп• 

редешши судьбу балканских народов, решавшуюся на Берлинс
ком конrрессе 1878 r. Румыния, Сербия и Черноrория стали не• 
зависимыми сrранами, Болrария - автономным княжесrвом 

nод сувсренитеrом Турции; Австрия понучила мандат на управ· 

ление Боснией и Герцеrовиной; Македония, из-за которой спо
срwш мсжцу собой болrары, греки и сербы, осталась частью 

Турции. 

Расширение контактов Турции с Западом вызвало к жизии 
турецкое движение за либерально-националистические реформы 
с целью модернизации средневековой теократическо-деспоти

ческой империи. В Турции стала складываться новая культура. 

Ибраrим Синаси (1826-1871 rr.) стал переводчиком французс
кой поэзии на турецкий язык и 1rnонером независимоrо журна

лизма в Турции; Намык Кемаль (1840-1888 rr.) написал зажи
rаrельную патриотическую пьесу "Ватан" (.,Родина") и стал про
возвестником сов ремешюrо национального сознания турок. 

Поддерживаемый "младотурками" великий визирь Мидхат-паша 
(1822-1884 rr.) в 1876 r. ввел в Турецкой империи либераль• 
ную конституцию, оказывал подцержку системе образования за• 

падноrо образца. Однако турецкий парламент, открывшийся в 
марте 1877 r., вскоре бьm распущен и восстановлена абсоmотная 
власrь султана. Турецкая империя сохранила свой средневеко

вый характер. 

Часть турецких патриотов-либералов бежала заграницу 
и оттуда сrали вecrn аrюацию, нередко в сотрудничестве с эмиr• 

ранrами друrих народов Оттоманской империи. Турецким либе

ралам пришлось ждать почrn тридцать лет, пока осуществились 

некоrорые их идеи - лишь после победы ревошоции 1908 r. в 
Турции бьmа восстановлена конституция. В ко~ще 1860-х - нача• 
ле 1870-х годов они начали первое в мире движение за модерии

заwuо азиатс.~оrо государства в духе европейскоrо национализ
ма. Сходная попытка, но с гораздо большим успехом, бьша пред

принята в то же время на противоположном конце Азии - в 
Японии, где в годы просвещенноrо правления "Мзйдзи" (1867-
1912 rr.) было создано современное национальное государство. 
В Японии проведение реформ было значительно более леrкой 
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задачей, нежели в Турции, так как в Я11011ни ре1.1оmоц11я быпа 
проведена сверху, и страна бьша однород11оii в эт1111ческом и ре

лиrиозпом отношении. Япониа с11едоn:1.11а 11pycc1<oii модени: ro• 
сударсrво там имело милитаристский и а.1.поритарный характер 

и провело эффективные административные и эко11омичесю1е ре• 
формы, а также реформу образования. D ОТJШЧие от Я1ю11ии мла• 
дотурки, подобно иrалышцам до 1860 r. и русским до 1905 r., 
пытались осуществиrь национальиыс преобразования прошв во

ли своих правителей. Большинство оппозиционеров были интел
лиrентами, источниками их вдохновения б~,ши Третья республи

ка во Франции и французская литература. Dеличайшей nроб11е
мой младотурок бьш весьма пестрый национальный состав насе
ления империи и ero принадлежность к различ.1:1ым вероиспове
даниям. Младотурки, правившие с 1908 110 1918 rr., оказались 
неспособными соединшь два противоречивых стрем11ешш: сох
ранить мноrонациональную империю и создать совремешюе на

uиональное rосударство. 

Национаm1эм в СоеДЮiенных Штатах. Войны за объед1ше
ние Италии и Германии совпали 110 времени с борьбой за нацио
нальное единство в Северной Америке. Национа11ыюе единство, 
достиrнутое в 1789 r ., не было прочным. Штаты Новой Англии 
были недовольны войной с Великобританией (1812 r.). На 
Хартфордской конвенции (1814 r.) особо подчеркивались су· 
веренность штатов и различия в их интересах. В тече1ше двух 

следующих десятилетий просматрIШшшсь две основных тщщен• 

ции развития. Первую из них - расширение Америки на Запад -
американские националисrы считали исполнением заветов Дек

ларации независимости, что укрепляло сознание общеrо славно

го будущеrо. Однако одновремеШiо усилива11ся антаrонизм 
между Севером и Юrом: Север превыше всеrо ставил националь• 
ное единство. Юr подчеркивал важность самоопределения и прав 
штатов. К тому же на Юге считали, что экономически более 
сильные Северные штаты эксплуатируют Юг. Эти противоречия 
проявились на официальном обеде в день Джефферсона в 1830 r. 
Тогдашний президент ClJlA Эндрью ДЖексон провозгласил тост 
за ,,наш Союз, который мы должны сохраншь". Вице-президент 

джон С. Калхуи (1782-1850 rr.) ответил на этот тост: ,,Союз 
не самое дорогое, что мы имеем. Дороже всеrо - наша свобода. 
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Следует помнить, что сохр:шнть союз можно, лишь пороnну деля 
ero выrоды и бремя". 

Тр~щщпыо rодами позже этот копфпикт стал "нсвыноси• 
мым". Южные штаты, сознавая себя общностыо, основанной 

на цивилизации и социальной структуре, отличной от Севера, 

залвшш о своем праве на самоопределение, которое осуществи

ли тринадцать ко1101шй в 1775 r. Север усмотрел n этом ,,мя
теж" 11. попытался наnязать сдш-1ство силой; между штатами на

чалась война. Это была наиболее продолжительна.я и дороrо• 

сrоящая война в столетие между 1815 и 1914 rr. После четырех 
лет ожссточсш1ых боев перевес Севера в численности населения 
и хозяйстве1шой мощи решил дело. Несмотря на высокий пат· 
риотический дух и более высокие военные качества южан, они 

потерпели поражение: причшюй этоrо поражения были не толь

ко материальные преимущества Севера, но и отсталость нацио• 

налыюй идеи IOra. В том либеральном климате, который сложил
ся в Соединенных Штатах в XVIII в., невозможно бьmо основать 
rосударство, опиршощссся на феодальную цдсю иерархической 

в.пасти. 

Пос.пс победы Севера демократический н федеральный ха• 

рактер США бьш сохранен, и вскоре 1ож11ыс штаты получили 

полное конституциошюе nрсдставиrс.пьство. Однако "рсконст• ' 
рукцил", проходившая под руководством северных радИ.Калов, 

обостряла чувство враждебности на Юrе, что создало серьезные 

проблемы для американской демократии. И все же американс
кая национальная цдс.я, основанная на свободе личности и терпи• , 
мости, в длительной перспективе оказалась способной к прео
долению шпаrонизмов и к шпеrрации мил.пионов иммиrранrов 

самоrо различного этническоrо происхождения и ре.пиrиозной 

принадлежности в единое национальное целое. Принцип личной 
свободы и терпимости придал Америке исключительную привле• 

1 

катслыюсть для добровольной ассимилящш и формироваЮ1я ду· 

ховной rомоrспности как раз в то время, когда страны европейс

кого континента (за исключением Швейцарии) nol.I.IJШ по проти
воположному пуrи. В Европе народы различноrо этЮ1ческоrо ' 
происхождения и рслиrиозной принадлсжносrn в середине 

XIX в. вступили в эпоху острых национальных конфликтов, что 
привело к нескончаемому состошшю напряженности и к войнам" 
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к пр1юстановке, а то и разрушеншо развшШI ошошений в духе 

свободы и терш1мосrи. 

6. Национальные ко11фл11.кты и "пан"•движс1шя 

Австро-Dенrрня. Победа Пруссии над Австрией в 1866 г. 
устранила Габсбургов из Германии и Италии, rде они ш1аствова• 
ли в тсчсш1е многих веков. Однако Габсбурrская монархия 
вновь сблизилась с Германией после того, как в 1879 r. Бисмарк 
заклюЧШI союз с Австрией. Этот союз, направленный пропш 

Франции, в 1882 r. расширился за счет встуWiения в неrо Ита• 
лии; так была создана центральпоевроnейская "ось" Берлин-Ве
на-Рим, посредством которой Бисмарк надеялся по}]Держать 
rерманскую rеrемоншо на европейском контю1сше. При этом 

он избегал противостоя1шя с Россией; прусско-российская 
дружба бЫJJа важным достошшсм трад11ционной политики. 

Но Габсбурги, изrнанные из Германии и Италии, обратили вни
мание на Балканы, rде АвстрШI вступила в конфликт с имперс
кими амбициями России. Приобретение Австрией Боснии и Гср
цеrовины усилило напряженность в отношениях между двумя 

державами. 

Поражение в войне 1866 r. вызвало и внуrрешuою peopra• 
низацшо австрийской монархии. Венгрия под руководством Фе
ренца деака (1803-1876 rr.) и барона Йожефа Этвеша (1817.:. 
1871 rr.) в 1867 r. добилась паритета, оставшись связан.ной с 
Австрией лишь через монарха, а также общей военной и внешней 
политикой. Однако внутри Вснrрии мадьяры, 11е составлявшие 
большинства населения, властвовали · над сшшянскими и ру• 
мьшскими по}]Да11ными. Правительство Калмана Тиса (1830-
1902 rr., премьер-министр в 1875-1890 rr.) лишило националь• 
ные меньшинства даже права пользоваться их языками в школах. 

и в адмШIИстрации, первоначально предоставленного им при бо

лее терпимом режиме деака. Крайняя полипn<а мадьяризации 

проводилась даже в Хорватии, которая в силу исторических 

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

своим парламентом и правом пользоваться хорватским язы

ком. Чтобы усилить позиции хорватов, епископ Иосип Юрай 

IJ.Iтросмайер (1815-1905 rr.) основал в стошще: Хорватии 
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Заrребе IОrославску10 академию и поощрял сотрудничество 
хорватов с сербами в противовес мадьярам. 

Иной бьи1а ситуация в Австрии. Здесь равенство нацио
налыюстей и языков было конституционно признано с самоrо 
начала и последовательно проводилось в жизнь. Дrштельный пе• 
риод, коrда во rлаве правительства стоял rраф Эдуард фон 
Тааффе (1833-1895 rr., премьер-министр в 1879-1893 rr.), был 
особенно благоприятным для нсмецкоrо населения Австрии, Од• 
нако националистическая радикализацил австрийских немцев 
под руководством Георrа фон IIIeнepepa (1842-1921 rr.) и че• 
хов под водительством младочехов, пришедших к руководству 
в 1891 r., тормозила процесс демократизации в Австрии не
смотря на введение всеобщего избирательноrо права в 1907 r. 

Российская империя. Положение народов Российской имnе• 
рии было значительно хуже, чем в Австро-Венrрии. Польское 
восстание в 1863 r. было жестоко подавлено, после чеrо вос
торжествовала политика крайней русификации не только по
ляков, но и украинцев и всех друrих народов, даже балтийских 
немцев и финнов, которые до того находились в привилегиро
ванном положении, поскольку признавались их исторически 
слож1mшиеся права. СредНИе классы Польши, лидером кото• 
рых бьm Роман Дмовский (1867-1939 rr.), пытались достигнуть 
компромисса с Россией и надеялись объединить прусскую часть 
Польши с русской, что моrло бы сделать поляков автономными 

и равноправными партнерами и в рамках Российской империи. 
.13 то же время lОзеф Пилсудский орrанизовывал польских ра• 
бочих на революционную борьбу за независимость Польши от 
России. Процветала подьскал литература, ее роль в пробуждении 
польскоrо национальноrо сознания бьша весьма велика. Польс
кий ученый Александр Брюкнер, обсуждал события XIX в. в 
своей ,,Истории польской литературы" ( 1901 r .) , пришел к еле· 
дующему выводу: ,,Национальное сознание не оrраничивалось 
более круrами шляхты и некоторыми обособленными предста· 
вителями средних классов, как это бьшо в 1801 r.,оно проник• 
лов крестьянство, даже в среду евреев .•• Несмотря на отсутствие 
политической независимости, именно блаrодаря литературе 
польская нация может с rордостыо сказать о себе: ,,А все-таки 
она верппся!" 
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В то время как в России и Пруссии поляков подnерrали 
жестокому уrнетенюо, в Австрии они пользовались по,шой сво

бодой. В первых двух странах польское образова1111с Gьшо зап
рещено, австрийское же правительство поддерж1mадо польские 

ушшерситеты во Львове и в Кракове. Этот истори•1сский rород 
был также мсстопребьшанием проснавлеш1ой Нош,ской акаде• 
мни наук. Точно так же украинская куныурная и литературная 
ЖИЗIIЬ, ПОЛНОСТЬIО ПОдаВJIСННаЯ Россией, 11ашла прибежище среди 

австрийских украинцев, которые n 1873 r. основали во Львове 
Общество имени 11Iевченко для поощрения 11ацио11альной лите• 
ратуры. Здесь же Михайла Грушевский (1866-1934 rr.) 11ача11 
публикацию своей ,,Истории Украины" в 1898 r. Русский rнет, 
усилившийся после 1881 r., своей цели нс дocn1r. Во второй 
половине XlX в. началось национальное пробуждение мноrих на
родов Российской империи, особенно финнов, эстонцев, латы
шей и литовцев. Mccrnыc крестьянские наречия развинись в 11а-
11,11ональные литературные языки, срашшвшиеся со шведским 

языком (в Фшшяндии) и немецким языком в балтийских про
винциях. В 1831 r. Элиас Ленрот (1802-1884 rr.) основал 
Финское литературное общество, издаJJ "Калевалу" - националь• 

ный эпос финнов, и боролся за уравнение n правах финскоrо 
языка со шведским в Финляндии. Финскоrоворящее 11асслснис 
оказалось более живучим, чем шведскоrоворлщсс: се1·0Д11я по

давляющее большинство населения Финляндии rоворит по• 

фински, но шведский язык, на котором rоворит лишь неболь

шая часть городских жителей, сохраняет полное равноправие в 
демократической Фшшяндии. 

Национализм в Западной Европе. Завершилась успехом 

борьба за языковое равенство жителей демократической Бель

rии, говорящих на фламандском языке, против rосподства 
французского языка. В пробуждении национальноrо сознания 
фламандцев развитие сов ременной литературы иrрало таку10 
же роль, как и у каталонцев, живущих на северо-востоке Испа

нии, где в 1833 r. Бонавентура Карлас Арибау (1798-1862 rr.} 
опубликовал свою "Оду к Родине". Националистические движе
ния в Каталонии и в Стране басков боролись за федеральное 
переустройство Испании. Эту тенденцию подцержад Франсиско 
Пий Марrалл в своей работе "Нацио11аль11ости" (1877 r.). Отчасти 
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эти надежды осуществились в недолrовечной Испанской респуб
лике 1931-1939 rr., которая предоставила региональную авто
номию катапонцам и баскам, но пос11е победы диктатуры rене
ралиссимуса Франсиско Франко власть центра бьша восстанов

лена и возобновились репрессии. 
в Северной Европе, rде создались демократические rосу

дарстnа, национальные конфликты завершились мирными про

цессами са.моопределе11ия: норвежцы в 1814 r, объединенные со 
шведами, в 1905 r. восстановили свое независимое rocyдapcmo; 
Исла.ндин с 1380 r. объединенная с ДаIШей, в 1918 r, стала неза
висимой. добившись независимости, северные страны (Данил, 
Испандил, Норвеrия, lllвеция, отчасти Фшшяндия) сохрашши СО• 
лидарность и сююнность к сотрудничеству; однако пансканди

навское движение, идеологом котороrо бьш великий норвежс
кий пис.1тень Генри.к Ибсен (1828-1906 rr.), так и не достиrло 
своей цели - создания Северной федераwш.. 

Ирла~щс~шй вопрос. Ирландские лидеры Чарльз Стюарr 
ПарнСJJл (1846-1891 rr.) и Джон Эдвард Редмонд (1856-
1918 rr.) в сотрудничестве с анrлийскими либералами консти
туционными методами достиrли успеха в борьбе за самоуправ• 
ление Ирла~щии (Hoшe-Rule), - Уильям Эварт Глад,:тон (1809-
1898 rr.) провел в британском парламенте Первыи закон о са: 
моуправлении в 1886 r., а в 1914 r. вошел в силу уже Третии 
закон о самоуправлении. Однако в Ирландии возникло движе
ние за отделение от Великобритании насильствениым путем. 
Ирла~щское республиканское братство, членов котороrо называ

JШ "фениями", по имени леrендарных rероев проnшоrо,в 1860-е 
rоды получило uшрокую поддержку в Ирландии и среди ир
ландцев в Соединенных lllтaтax. К концу XIX в. последоватеш,
ная JШберализация системы управления и быстрое улучшение 

экономического положения крестьянства привели к резкому 
спаду политическоrо национализма в Ирландии. Националисты 
вынуЖдены были nеренесш свои усилия в сферу культуры 
и образования с целью пробуждения национальных чувств. 

В 1884 r. была создана Гаэльская атлетическая ассоциация -
дпя воскрешения ирландских видов спорта. Особое значение 
имс1ш усилия по воскрешению rаэльскоrо языка. В 1893 r. Дуr• 
лас Хайд (1860-1949 rr.), ирла1щский протестант анrлийскоrо 
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происх0Ждс1шл, стал первым прсзидсшом Га:шьской ш1rи, 

целью которой была ,,деанrлизация ирна~щскоrо народа" и воз

рождение rаэльскоrо языка и древних кельтских традиций. Поэ

ты и ораторы стремились пробудить у ирпа11дцсn rордость их 

этническим проnшым. Разве нс кельтская раса некоrда 11ассллла 
большу10 часть Европы, .,укоренившись в Греции и прсд:шая 

оrюо юный Рим"? В те годы делались даже попытки создать 
nанкс11ыское движение, объсдинmощее ирландцев, валщ1йцев 

и бретонцов. Но Гаэльская лиrа оказалась не в состоянии вытес

нить английский язык как основной язык ирла11дцеn. Ренессанс 

ирландской литературы (1890-1920 rr.) подарил миру великие 
произведения на анrлийском языке писателей-ирландцев: У1шья• 

ма Батлера Йетса (1865-1939 rr.), Джона Милтшrтона C1mra 
(1871-1909 rr.), ДжеймсаДжойса (1882-1941 rr.). Они и театр 
сделали Ирландию и Дублин всемирно известными. Однако 

rаэльское движение, подчеркивавшее особсш1ость Ирландии, в 
ХХ в. добилось оживления ирландского национализма. В 1899 r. 
Артур Гриффит начал издание rаэеты ,,Юнайтсд Айришмсп", а в 
1905 r. участвовал в создании общества "lllшш Фсйн" (,,Мы 
сами"). Культурный и поJШтический национализм допош111Лся 
национЗJШзмом экономическим. Поражения Великобритании в 
начальный период анrло-бурской войны способствоnа1ш nозрож

дсншо в 1899 r, движения фениев; поражения Велибриташш. в 
начальный пер11од первой мировой войны дали импуJiьс "пас

хальному восстаншо" в Дублине в 1916 r. и проnозrлашс1ш10 
Ирландской республики. После победы ВСJшкобритании в пер

вой мировой войне Артур Гриффит добился осуществления 
цели ,,lllинн Фейна", подnисав 6 декабря 1921 r. доrовор о соз
дании сnободноrо Ирландскоrо rосударства. 

Балканский национализм. Распад Оттоманской империи 

и борьба претендентов за наследование нс прекратилась после 

доrоворов 1878 r. Националистические nош1ею1я на Ба11ка.наJ1 
продолжались. Возникшие здесь христианские rосударства пы

тались окончательно вытеснить Турцmо из Европы и одновре
менно враждовали между собой за расширение rраниц до воз

можных пределов на основе исторических притязаний. Основ
ным объектом разноrласий бьша Македония. Македонская ре

во:rпоциош1ая орrанизация в Болrарии (JMIIO), националисти-
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ческие устремJ1е11ил премьер-министра СерG11и Николь~ Пашича 
(1845-1926 rr.) и премьер-министра Греции Элевтериоса Вени
зелоса (1864-1936 rr.) вызвали балканские войны 1912-1913rr .• 
ставшие неnосредствешюй прелюдией первой мировой войны. 
Нанеся поражение Турции в первой балканской войне и Болга
рии - во второй, Сербия стала готовиться к роли Пьемонта 
или Прусс1ш в депе объединения южных спавян, значительная 

часть которых проживала в Австро-Венrрии, в Боснии и в Герце
rовине. 28 ию1m. 1914 r. сербские националисты убили в стопице 
Боснии Сараево наслеДfШка австрийского престола. Ответные 
меры Австрии привели к столкновению с Сербией, которое пе
реросло в конфликт между пангерманизмом и панславизмом. 

Немцы и мадьяры Габсбурrской монархии были лояльными 

союзниками Германии с 1879 r. Сербию поддерживала Россия, 
которая приняла на себя руководство панславистским движе

нием и роль защитника всех славян, в особенности против не

мецкого ,,др:шr нах остен" (панrерма.~1ской экспансии на вос

ток). 
Пангерманизм. Пангерманский союз основали в 1891 г. 

Эрнст Хаазе (1846-1908 rr.) и Генрих Класс (1868-1953 rr.) 
на идеях Арндта, Листа и Трейчке. Пангерманисты требовали 
расширения rерманскоrо ,,жизненного пространства" (,,лебенс· 
раум") и заморских колоний, для чеrо нужен был большой 
флот. Их безоглядный национальный эгоизм и экспансионизм 

оказапи влияние на широкие круги сограждан, которые членами 

союза не были и не стремились к созданию круruюй колониаль• 
ной империи. Их больше заботма судьба "братьев по расе" за 
пределами Германской империи, в особенносrn в Австро-Венr
рии. Пангерманисты возродили лозунг Арндта о союзе швей
царцев, голландцев и скандинавов с Герма1mей в "великом 
братстве нордической расы". Австрийские пангерманисты, 
возглавлявшиеся IIIeнepepoм, восприняли эту программу и про• 

паrандировали ее; их ожесточенные нападки на "расово неполно

ценных" славян и евреев уготовили им роль наставника Гит
лера. Первая мировая война, в которой Германия, Австро-Венr· 
рия, Турция и Болгария были союзниками, казалось, создала 

возможности для объединения "Mitteleuropa" (Центральной 
Европы) под главенством Германии. После 1890 r., когда ушел 
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в отставку Бисмарк, влияние 11а11rерма11скоrо мышлешш па oG• 
щественное мнение и на правительстве1111ую 1юш1т11ку Герма.~ши 

продолжало усиливаться, достигнув верш1шы в rитнеровской 

Германии. 

Панславизм. Па11rерма11изм выступал за рас11ростра11е1шс 
власти Пруссии-Германии на вес германоязычные народы, вкшо
чение их, даже против их воли, в "Великую Германию", 111одсю1е 
и хозяйственные ресурсы и оrром11ал территория которой 
обеспечат базу для достиже11ия rерманскоrо мирового господст
ва • Панславизм аналогично панrерманизму был движением за 
распространение власти России посредством включения других 

славяноязычных народов, даже против их воли, в "Веш1ку~о l'ос

сию", население и экономические ресурсы которой создаsш бы 
достаточную базу для мирового rос11одства России, шш, как го
ворили в XIX в., для "Русской вселенской монархии". Оба дви
жения основывались на убеждении, чУо "расовая" или 1ш11rвис
тическая принадлежность обеспеч1шает родство ц~шилизаций 

и идеологий и стремление к объед1ше11ию. На с.амом дене между 

различными славяноязычными народами нс было куs1ыур11ой 

близости. У польской ц~шилизации с русской было меньше об
щего, нежели с цивШIИзацией католической Европы. Dонреки 

панславистской теории, славянские народы нередко враждова
ли между собой более, чем с неславя11скими народами. Чувства 
поляков к русским, украинцев к полякам, сербов к болгарам -
убедительные примеры давней острой враждебности славянских 
народов. Однако панславизм и пангерманизм, основывавшиеся 
на ложных, надуманнь1х идеях, все-таки оказали змоционш1ыюе 

воздействие на многих немцев и многих русских и стш1и важней• 
шими факторами мировых войн :ХХ века. 

Панславизм родился среди славян Австрии. Первый Все
славянский конгресс под председательством Палацкого открыл

ся в июне 1848 г. в Праге. Участники конгресса потребовали 
преобразования монархии Габсбургов в федерацию раnноправ• 

пых народов. После австро-венrерскоrо компромисса 1867 г. 
стало очевидным поражение идей федерализма, и чехи, лидеры 
коуорых весьма критически относились к России, обратшшсь за 

поддержкой именно к ней как к "старшему брату". В 1867 r. 
второй Всеславянский съезд, собравшийся в Москве, провозrла-
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сил верховенство России в славянском мире. Многие пансла- , 
висты разделяли веру в мессианскую роль Росс~ш, сошасно 1 

которой русский народ избран Богом для спасения человечества. 

Русские бьmи признаны подлшшо христианским наро~ом, стон-
1юм 11равославия (истишюй веры), мира и сощ1алы1он справсд

шшости, и 11ризвшшым рас11ространить это 1юснш111с среди всех 

народов. 13сннкий нисатснь Федор Достоевский (1821-1881 rr.) 
бьщ сторонником снавшюфильства и панславизма. Русские ком
мунисты, свергнувшие в ноябре 1917 r. под руководством Лс: 
нина недолговечный демократический режим, установленныи 

Февральской революцией 1917 r., возродили русское м~ссианс~
во, провозгласив русских подлинной социалистическои ~ациеи, 

столпом марксизма (истюшой веры), мира и социальнои спра

ведливости, призваш-1ым распространить это послание среди всех 

народов. В 1945 r. они осуществили самые 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 пангерманизму Адольфа 
Гитлера (1889-1945 rr.), который к 1941 r. осуществил самые 

1 
дGрзкие мечты cro предшественников - пангерманистов. 

Паназиатские движеЮtЯ, Первая паназиатская империя 

была создана монголами, которые в rод смерти Чинrис-хана 
(1227 r.) правили на территории от Южнокитайскоrо моря до 
Днепра. Позднее население ,,Поднебесной империи" (Китай) 

представляло ее как воплощение всего мира и ero цивилизации: 
,,изнутри и извне все земли подчинены Китаю". В конце XV~ в. 
японец Хидэеси Тостоми бросил вызов притязаниям китаицев. 
D письме портуrаньскому 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, победят всех, с кем им при: 

дется воевать". В Х)( в. Япония вновь поставила перед собои 
задачу завоевания Китая и других стран Азии в убеждении, 

что миссия "божественной страны, управляемой Сыном неба";; 
создание империи ,,на семи морях и на пяти континентах • 
Именно под лозунгами движения "Азия - для азиатов" Япония 
пристушmа к мобилизации населения и ресурсов огромных 
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территорий между восточным побережьем Африки II западным 
побережьем Тихого океана для создания базы м11ровоrо гос• 
подства Японии. После поражения Я11011и11 в 1945 r. притлзашIЯ 
на лидерство в паназиатском движении вновь 11срсшни к Кнтаю. 

Это движение подобно двум другим - ,,пан"·дш~жсшmм ХХ в. -
пангерманизму и панславизму - нс имело 1111чсго общего с за· 

шщной либеральной традицией и опиранось на тоташпарюм. 

7. Расизм и тоталитаризм 

Б11олоп1ческ11й JiаЦJюшuшзм. Конец XIX в. ознаменовался 
ростом престижа биологических наук. В вульrарнзнровашюй 
форме они, вместе с дарвиновским принципом ,,борьбы за вы
живание" (,,борьбы за существование"), оказали мощное воз
действие на националистические теории. Наряду с западной кон
цепцией нации, которая бына ко11цепц11сй 110шп11чсской и осно
вьшалась на принципе свободы личности, возродю1сн в соврс

мешюм обличьи древний "естественный" триGалнзм, который 
основывал национальную, политическую и духовную принад

лежность человека на биологической наследственности, на 

,,крови", как коренном и решающем принципе форм11рова1111я 
человеческой природы. Артур де Гобшю (1816-1882 rr.) пер• 
вым разработал систему биолоrическоrо национанизма в своих 
,,Очерках о неравенстве человеческих рас" (1853-1855 rr .) • 
Согласно Гобшю, определяющим принципом рас является 
,,кровь" и они не равны в отношении творческих способностей. 
Цивилизация не может быть передана от расе к расе и, следова
тельно, отсталые расы не могут достигнуть уровня передовой 

расы. ,,избранной" является тевтонская, или германская раса. 
Поскольку способности расы зависят от "чистоты крови", сме• 
шаШiые браки наносят ущерб цивилизации. Средство сохране

ния высшей расы и выполнения ее ведущей миссии Гобш10 ви
дел в культе предков. 

Анmсемmпзм во Франции. В континентальной Европе ра
совые теории воплотились в антисемитизме и критике инцивн

цуализма и либерализма как причины упадка Европы вследствие 

успехов еврейской эмансипации и ассимиляции. Антисемиты 

рассматривали евреев как чужаков в странах Европы; Палестина 
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была провозглашена их подлинной родиной. Искmочение евреев 
из пошш1ческой и культурной жизни стран их проживания 

прсдсташшлось как нродиктованное необходимостью восстанов• 

лсния расового и культурного единства этих стран. Во Франции 
в 1886 r. был опубликован памфлет Эдуарда Дрюмона "Еврейс
кая Францил". Антисемиты подозревали, что существует "ев

рейский заговор", в причастности к которому обвиняли также 

то англосаксов, то немцев, то протестантов, стремящихся вмес

те с евреями разрушить традиционалистскую католическую 

Францию. Открытым выступлением антисемитов стало дело 

Дрейфуса. Капитан Альфред Дрейфус, единственный еврей• 

офицер французGкоrо rенеральноrо штаба, в 1894 r. был осуж• 
дсн за шпионаж в пользу Германии. Вокруг дела Дрейфуса раз
nсрнулнсь ожесточенные схватки: противники Дрейфуса заяв
ляли, что "священный эгоизм" в интересах нации и ее безопас• 
ности оправдывает отказ от ,,абстрактной" справедливости 
и объсктивноrо рассмотрения дела. 

Шарль Морра (1868-1952 rr.) и Морис Баррес (1862-
1923 rr.) первыми четко сформулировали принципы интеrраль• 
ноrо национализма, который отбрасывал как устаревшие прин• 

ципы rума1шоrо либерализма и призывал к быстрым решитель

нъ1м действиям ради национальных интересов. Морра утверж• 
дал принцип "Франция превыше всего" и настаивал на необхо
димости общенациональной активности (action francaise) без 
рассуждений и компромиссов. Баррес верил, что спасение Фран• 
ции - в тесной национальной общности мыслей и чувств, вне 

всякого рода классовых различий и имдивидуалистскоrо нон· 

конформизма. Все французы должны слиться в живом единстве 

через признание общих глубоких корней в поколениях пред• 

ков, путем возврата к почве отцов. Люди утрачивают этику 

и духовность, если их существование становится "бескорневым", 
как назвал это явление Баррес в своем романе "Вырванные с 
корнем". Согласно идеям националистов, подчеркивающих роль 

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

не свободна - она неизбежно обусловлена ,,почвой и умершими" 
по определению Барреса, ,,кровью и почвой" - по определению 
Гитлера. 
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Еврейский JiaЦIIOll3JШЗM. Под впе11атне1111см от цена Дрей

фуса и сопровождавших ero антисемитск11х выстуш1е1шй в Па
риже, австрийский журналист Теодор Герцль ( 1860-1904 rr .) 
написал работу ,,Еврейское государство" ( 1896 r .) о "земле без 
народа для народа без земли". Герцпь нс знал, 11то в.то же самuс 
время в России носнс погромов 1881 r. учасш11ки 0Gъед1111е111ш 
,,Ховевей Цион" (,,Любнщие Сион") начани аrшировать за 
возвращение евреев на землю предков в Пансспшу, 11 первые 

пионеры уже выехали туда, чтобы принести земне "возрожде

ние" (,,rеула"). Исторический Сион стал цепью совремсшюrо 

национализма. Со временем Герцль взял на себя руководство 

этим двюкением, бьша создана Всемирная си01111стская орrа1111-

эация и в 1897 r. в Базеле (Швейцария) состонлся первый 
конгресс сионистов, который выдшшул идею создания n Палес
тине еврейского национального очага. Конгресс ноставип своей 
целью добиться права на заселение, соrнасно поножешшм между

народного права. Палестина была турецкой 11ровинцией, населен

ной преимущественно арабами. 

Через двадцать лет после первого сионистского конгресса 

во время первой мировой войны Артур Бальфур от имени бри

танского правительства обещал "облегчить создание в Палести
не национального очага для еврейского народа, ясно соз11аваа 

при этом, что эти действия не могут предопределить граждане· 

коrо и релиrиозноrо статуса нееnрейских общин Палестины, а 
также прав и политического статуса евреев в люGой другой 

стране". Число еврейских иммигрантов, переселившихся в Па
лестину до 1933 r., было незначительным. Новые поселенцы 
возродили иврит в качестве национального языка, еврейсю:ш 

культурная жизнь в Палестине процветала, хотя тогда ничто нс 
предвещало превращения евреев в большинство населения 

странъ1. Ситуация изменилась во время второй мировой войны. 

Начиная с 1933 r. гитлеровский антисемитизм вынудил многих 
евреев искать убежища в Палестине. Гибель миллионов евреев, 
уничтоженных нацистами, крепила еврейский нац1юш:шиэм. 

Главным препятствием для создания еврейского государства 

в Палестине было стремление арабского большинства сохра

нить национальный характер страны и осуществить свое пра
во на самоопределение. Палестинских араGов поддержали со-
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ссд1111с араGские стра11ы и другие страны иснама. Вопрос был 

решен nой11ой между жшеш1ми Папеспшы - евреями и арабски• 
ми rосударствами; победа евреев в мае 1948 r. 11ривсла 1< созца-
1ш10 Государства Израиль. 

А11тиссмит11зм в Герма11Ш1. Pacona.11 теория Гобино нс име
ла существешюrо ш1юшин во Франции. В денс Дрейфуса побс
дипи пиGсраш,11ыс силы. Лишь нем11оrие 11рсдставитс11и фран

цузской ишеm1иrс11щ1и вос11рю1яли рас11стсю1е идеи. Ведущие 

французские историки, та.кие как Мишле и Ренан, подчеркивали, 
что смешение рас - плодотворная основа французского нацио

нализма и неотъемлемый элеме1п либеральной политики. Луи 

Жош1 1111сан в своей работе "О принципе наций" ( 1863 r .) , что 
выпячищшие идеи пред.ков противоречит принципам 1789 r.: 
,,ОбШJ1ость пюдей, не связанных с симпатиями и антипатиями, - \ унаснсдова11ными из прошлого, выше общности, основашюи на 

признании "орrанюшости" ненависти и симпатий. Слияние рас, 
истор11<1ес1<и 11роисходившее во Франщш, Великобритании и в 

Соед1шс1шых Штатах, - один из самых позитивных факторов 
истор1ш. Как правило, ведущими державами мира становятся 
те, rде раз1шч11ыс национальные и расовые потоки, участвовав• 

шие в их формировании, уrасли и трудно различимы". Граф 
Алексис де Токвиль (1805-1859 rr.) писал Гобино, что ero 
очерк о неравенстве рас отрицает свободу личности. Токвиль 

пророчески указал, что идеи Гобино имеют шанс повшшть 

лишь на тех французов, которые прибудут из•за rраницы, в осо• 

бенностн из Германии. Ибо в Германии положение было иным. 
Здесь ведущие представители искусства и науки восприняли 

идеи антисемитизма и соединили их с идеей национальноrо 

достоинства немецкоrо народа. Распространению антисемитиз• 
ма способствовал· Рихард Ваrнер (1813-1883 rr.); ведущий 

историк этоrо периода Генрих фон Трейчке опубликовал в 

1879 r. статыо ,,Евреи - наше несчастье", которая стала знаме• 
нем антнсемитскоrо движения в Германии - родине современ

ноrо антисемитизма. Там рождались ero теории и формуm1рова• 
лись ero лозунги. Германская литература была самой богатой 
антисемитскими писаниями. Уже в 1815 r. профессор истории 
Берпи11скоrо университета Фридрих Рюс требовал, чтобы евреи 
носини uт,шчитены1ые знаки на одежде, чтобы "враrа" бwю 
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леrко опознать. В 1881 r. фшюсоф Евrе1111й Дюринг опублико
вал книгу ,,Еврейский вопрос как расовая, этичес.кал и кунь

турная проблема. Ответ мировой истории". 011 прсдпаrал "сред• 
ства" решения этоrо вопроса, к которым впоследствии прибеr· 

нул Гитлер. В те же rоды Адольф lilтoкep - шшятслы1ый про• 

тесташский свящешшк 11 придворный 11роповед1111к в Берюше, 

и Адольф Ваrнер, профессор 1юшпической зко11омш1 Берлине· 

коrо университета, направляли христианско~оциапистическую 

рабочую партию прот1ш буржуазного либерализма и пролетарс• 

коrо марксизма, которые, по их мнению, были инс11ирирова11ы 

евреями и развивались под их руководством. В 1899 r. зять Ри• 
харда Ваrнера Хьюстон Стюарт Чемберлен (18S5-1927 rr.) 
опубликовал книrу "Основы XIX столетия", ставшую вrюследст• 
вин основным ,,научным" исто111шком работы Апьфреда Розен• 
берrа "Миф ХХ века" (1930 r.), rде разрабатываш1сь расовые 
теории, вос11ршштыс Гитлером. Апт11сем11т11зм, а также мист11· 

ческие антизападные и антшшбераныu,1е идеи 110дrотовили не• 

мецкий народ к добровольному пршштию тотанитарноrо ра• 

систскоrо национализма Гитлера. 

Тоталиrарный нацноншшзм. Шарль Морра основывал свою 
теорию на безусловном авторитете и приоритете нащюнальноrо 

сообщества над личностью и отсюда выводил необходимость 

решительных действий тесно сплочешюrо, дисциплинированно· 

ro и хорошо вооруженноrо авангарда, элиты, которая в нужный 
момент захватит власть. Морра утверждал, что запад11ая либе• 
ральная демократия в то11 форме, в какой она сложилась в Ве• 
ликобритании, исторически обречена. Во Фрш1щ1и теория Морра 
получила широкое распростр:ше1111е лишь в короткий период 
правления маршала Анри Петена, который пришел к власти на 

волне германских побед. Од11а1<0 там, rде у западной демокра• 

тии почти не было возможностей укорениться, эта теория нашла 

благодатную почву. Первая мировая война вызвала распад тра· 

диционных систем правления и общественного порядка на боль• 
шей части территорий Восточной и Центральной Европы. Это 
открывало дороrу тоталитаризму. В ноябре 1917 r. Ленин 110• 
вел тесно сплоченнь1й, дисциплинироваIШЫЙ и хорошо воору• 
жеIШый авангард на свержение недолrовечноrо демократи•1ес• 

кого режима, установившеrося в Росс1ш поСJ1е Февральс1<ой 
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революции в сотруд1111честве с Заш1дом. Ленш1 создал первое 
тоталитарное rосударство, направлешюе против западной демок• 

ратии. Он был последователем ннтернаwю11ализма Карла Маркса 
(1818-1883 rr.), основанноrо на убеждении, что всемирное 
социалистическое rосударство будет опираться на союз проле

тариата всех стра11. Под руководством Ленина Российская импе• 
рия была преобразована в Со1оз Советских Соwшнистических. 
Республик, который, как он надеялся, распространится на весь 
земной шар. Первоначально народы Советскоrо Союза получили 
территориальную автономию и право пользоваться родными 

языками и развивать их. Им было обещано полное равенство. 
Но в тоталитарном rосударстве свобода наций так же немысли
ма, как и личная свобода: и отдельные JШЧности и объединения 

должны следовать единой лшши, разработанной компартией на 

основании ее доктри11. В Советском Союзе и колич9ственно и в 
культурном отношении rосподствовал великорусский элемент. 

В 1930-е-1940•е rоды это rосподство постепенно становилось 
все более открытым, а в последние rоды жизни Сталина (1879-
1953 rr.), преемника Ленина, теНдеюwя к подчеркиванию не• 
повторимоrо и особоrо характера русскоrо народа и ero все• 
мирной миссии особенно оживилась. В результате среди нерус• 
ских народов оrромной советской империи стало расти сопро• 

тивлсние rосподству Москвы, в особенности среди украинцев 
на За11аде и мусульманских народов Средней Азии. 

Фашизм. Коммунизм - первое по времени появления 
и наиболее крайнее тоталитарное движение современности -
по своей первоначальной идеолоrии не был связан с национа

лизмом; но фашизм - друrое массовое современное движение, 

оппозиционное ~wщmизации средних классов, с самоrо начала 

подоrревался национализмом. Ранее всеrо фашизм пришел к 
власти в Италии в результате ,,похода на Рим" под руководст· 
вом Бенито Муссолини (1883-1945 rr.) в октябре 1922 r. Фа
шисты не разделяли веры Мадзини в возможность rармонии раз· 
личных национальных интересов. Они rотовили себя к ,,неиз
бежной" борьбе, которая и определит будущее народов. Фа
шисты призывали свою нацию к динамичному развитию, увели• 

ченшо населения, умноже11ию национальных см, к поrоловной 

военной подrотовке. Муссолини призывал итальянский народ 
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вьшолниrь нстор11:ческу10 миссшо восста11оnнс111u~ дре1.111сй 
славы Рима и поощряп всеми возмож11ым11 нутJI/1-Ш 1<уны рнмс

коrо импсрскоrо нрошлоrо. Фашизм аGсошотнз11роnап шщ1ю11а• 

лизм. Нация стала высшим судьей во всех сферах ж11з1111, служе
ние ей - высшим долrом. Фашизм одобрял только те дейстшш, 
мысли и чувства, которые способствовани усш1с11шо 11а11,1ш. Вс• 
,цущим принципом фашистскоrо восI1ита11ия бьшо аGсошошое 
служе1111с нации; подоб110 коммунистическому nос1шта111110, фа· 
шизм тоже стремился определять вес мыспи и чувства шодсй. 

Вначале фашизм считался явне11исм чисто италья11скпм, 

однако к 1936 r. nрЮiципы фашизма в той или иной степени 
восприняли правительства мноrих стран Центральной и Восточ
JЮЙ Европы, они проникли даже в Латинскую Америку и Азию. 
Доктринальные концепции и внешняя символика разни 1шJ1ись 

в соответствии с особенностями национальных традиций каждой 
страны. В Румынии Кор11сл11у Целья·Кодряну основал в 1927 r. 
,,легион арханrела Михаила" дпя релиrиозноrо и paconoro "об• 
новления" христианской Румьшии; в дальнейшем этот ,,лсrнон" 
превратился в террористическую орrа11изацшо "Желсзнан rвар· 
дия"; когда правительство ее запретило, он смс1111л название на 

nартшо "Все дпя Родш1ы". В Греции rснсрал Иошшсс Метаксас 
4 авrуста 1936 r. установм фашистский режим, провозrласив 
"третью эллинскую цивилизацшо", символом которой стало 
спартанское приветствие. В том же rоду фаланrисты в Испании 
возродили мечту о воссоединеюш великой испанской империи 
,,золотоrо века", которая оказала влияние на католическую ЦИ• 

вмизацmо во всем мире, правила на американских контm1ентах 

и на южных морях. В Японии патриошческие террористические 

орrанизации молодых офицеров и студентов стремились вытра· 

вить влияние западноrо либерализма и дух "торrашества", ncp• 
нуть Японию к прежней вере и древним добродетелям. В Ла• 
тинской Америке интеrралисты в Бразилии и перонисты в Ар· 
rентине раздували пламя местноrо нащюнализма и империализ

ма в противовес либеральной и рациональной wшюшзации Сое• 
диненных Ытатов. 

На митинrе в Милане 25 октября 1932 r. Муссолини заве
рил собравшихся в пришествии века мировоrо rосnодства фа
шистской Италии. ,,Сеrоднн с_совсршснно спокошюй совсстыо 
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я rопорю пам, что ХХ век будет веком фашизма, веком мощи 

Ита.111ш, пеком, в течение которого Итаюш в третий раз станет 

лидером чслопсчества". Так Муссолини нереиначил мечту UМацзи• 
ни о "третьем Риме", Риме ита.11ьш1скоrо народа, которьш будет 

руководить миром, как это деJlал Рим цезарей в античные вре

мена и Рнм пан п средние века. Од1шко надеждам на италышскос 

rос11одство в м11рс нс удалось осуществиться. 

Наци611а11-сощшлизм - германская форма фашизма - при• 
щел к впасти в январе 1933 r. под руководством Адольфа Гит
лера; в Японии национальная разновидность имперского фа
щизма восторжествовала в 1936 r .; наконец, российский тота
литаризм с центром в Москве - ,.третьим Римом" славянофи• 
лов - вес :по быJJII конкуренты на мировое господство, превос

хощшшис Италию по сипам. Во всех этих странах тоталитарный 

национанизм, в корне отличный от оrраничешюrо либерального 

национализма XlX в., разросся до масштабов всемирного импе
риа.1шзма. Новый национализм действовал безжалостными ме

тодами, оправдывал страстную ненависть и хладнокровные 

убшv1ства исторической необходимостью, вспичием национальной 

миссии, ,,заповеданной Богом", апелляциями к давнему прош

лому. 

8. Всемирный национализм 

После первой мировой войны. Венский конгресс 1814 r. 
пытался сдержать революционные порывы национализма. Одна• 
ко в течение последующего столетия эти силы вес 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 11 Восточной Европе возникли 
новые национальные государства, а прежние, существовавшие в 

XlX в., расширились в соответствии с пршщипом национальноrо ' 
самоопределения. Однако надежды поколения 1848 r. на то, что 
национальная независимость приведет к воцарению мира и сво• 

боды - надежды, которые питала общественность Соединенных 
111татов и президент Вудро ВюIЬсон, - не осуществились. В кон· 
тексте интсш1ектуальной традиции и социальной структуры 
соврсмс1111ого Запада пащюнализм был движением за более 
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открытое общество, за личное счастье, rраждансю1с свободы 

и нескованную мысль. После второй мировой войны 1юз1щ1ш 

национализма на Западе очень ослабели. Стапа быстро развиnать
ся тенденция к международному сотрудничеству. Союз занадно• 
европейских стран и Атла11тичсскос сообщество выrлJIДсш1 бо• 

лес перспективными для укрепления мира и расш11решm свобод 

личности, чем национализм. D то же время на Востоке комму
низм делал упор на национальный суверенитет как 11111<оrда ра• 

нес, там национализм стал rосподству1ошей силой. С распростра• 
нением национализма в Восточной Европе, а затем в Азии, в 
странах, традиции которых отличны от традиций Запада и неред

ко враждебны современным западным поняпmм, национализм 

усиливал тенденции к закрытости обществ, в которых личность 

всегда считалась чем-то низшим по сравнен1110 с мощыо и авто

ритетом национального целого. Национализм с его 11ретс11з1111ми 

решить вес проблемы, с нетерпеливым стремлением к действию 

и склонностыо к насилшо оказался восприимчивым к вrumшuo 

коммунизма. 

Освобождение в XIX в. многих прежде зависимых народов 
не усилило стремления к миру и свободе. Народы, требовавшие 
освобождения от гнета, нередко сами становились угнетателями. 

Возникли бесчисленные споры об исторических II естсствсш1Ъ1х 
границах. Издавна установленные системы безопасности распа
лись до того, как укрепились новые основы мира. Некоторые . 
новые и увеличившие сво10 территоршо национальные государст

ва - Польша, Чехословакия, Италия, Югославия и Румьшия -
включили в свой состав недовольные этим меньшинства. Важ

ным и потенциально весьма плодотворным нововведением пос• 

ле первой мировой войны стали международные соглашения, 

nредусматрива.ющие право контроля и вмешательства Лиrи на

ций для обеспечения защиты национальных меньшинств. Однако 
национализм оказался препятствием для эффективного контро• 
ля. Даже основные национальности в некоторых новых rocy• 
дарствах - чехи и словаки в Чехословакии, сербы и хорваты в 
Югославии - испытывали враждебные чувства друг к другу 
несмотря на расовую и линrвистическу:ю близость. Взаимная 

враждебность и подозрительность между новыми государства

ми препятствовала политическому и хозяйствсшюму сотрудни• 
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чесшу; это облеrчило покорение Центральной и Восточной Ев
ропы сначала нацистской Германией, а затем коммунистической 

Россией. Национальная независимость и суверенитет стали об
щепризна~шыми и свящеш1ыми понлтиями, но две мировые вой• 

ны на протяжении ХХ в. свидетельствуют, что утверждение 

этих цешюстей пс привело к расширению свободы личности 

и не обеснеtшло международноrо мира. 

Национализм на Ближнем Востоке. Первая мировая война 
завершила распад Оттоманской империи. На ее развалинах rpe• 
ческие националисты мечтали восстановить Великую Грещоо ан• 
тичной эпохи и времен Византийской империи. В 1919 r. rречес• 
кал армия высадилась на западном побережье Малой Азии (Ана
толии). на месте великих древнеrреческих rородов с мноrочнс• 

ленным и процвета.~ощим rреческим православным населением. 

Вторжение в турецкие земли вызвало прилив националистичес· 
ких чувств у турсцкоrо крестьянства. 13 1922 r. турки под руко
водством Мустафы Кемаля, названноrо позднее Ксмалем Ата
тюрком (1881-1938 rr.), изrнали rреков с захваченной терри
тории. Победа обеспечила Турции национальную независимость 

и международную роль, давно утраченную страной. В рамках 

мирноrо договора был проведен обмен населением: мусуль

манские подданные Греции должны были выехать в Турцию, 
православные rреки - турецкие подданные, значительно более 

многочисленные и зажиточные, бьmи переселены в Грецию. 
Несмотря на горькую память, оставленную войной, переселе• 
нием и вообще многовековой политической и религиозной 

враждой, турецкое и rреческое правительства, решительно 

отбросив экспансщ)нистские амбиции и намерения восстано

вить прежнее величие, сумели установить дружеские оrnошения 

и обеспечить тесное политическое и экономическое сотрудни• 

чес1во. Не менее важными были внутренние реформы Атаnор• 
ка. Он преобразовал средневековое теократическое rосударство 
и общество в современную секуллрную республику, ввел евро

пейский свод законов и таким образом заложил основы вестер• 

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

соседнего с Турцией Ирана (Персии), что оказало влияние и на 
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друтие мусульманские народы, жизш, которых в 20-с rоды стана 

быстро меняться. 

13 канун первой мировой войны существо1.1аш1 то11ько три 
независимых мусульманских rосударства. Два иэ 11их - Турция 

и Персия - были весьма неустойчивыми, ,.больными", третье -
Афганистан - примитивным и нзолирова11ным. Сорок пет спус• 
тя Турция и Иран достигли уровня развития непрсдскаэуемоrо 
в 1914 r.; на vтерритории 01 Северной Африки до Южных морей 
возник целыи сомн независпмых мусульманских rосударств, 

чеrо никто не мог ожидать в нача11е века: Ливия, Епmст, Сау• 

довская Аравия. Иордания. Сирия, Ирак, Пакистан, Индонс• 
зил. Но порожденное этими событиями ощущение исламской 
общности нс остановило развития исламскоrо по11итическо
rо национализма. Попытки возродить халифат, который Мус
тафа Кемаль уничтожил в Турции в 1924 r •• потерпели пораже
ние как и панисламистское дnижепис с центром в свяще1111ом 

rороде ислама Мекке под верховенством арабов, которые изд
ревле были мусульманами и сторонниками халифата. Нацио11а
лизм и взаимная подозрительность исламских rосударств и их 

лидеров оказались слишком сильными, чтобы рслиrиоэная 

общность моrла сыrрать эффективную политическую роль. Тес
ные отношения установились лишь между арабскими rосударст

вами на основе общности языка, а также на оснопс вражды 
и ненависти к Израилю. 

Национализм в АзШ1. Ближний Восток имел контакты с 
Западом в течение мноrих веков: общие основы ислама и хрис
тианства коренятся в иудаизме и эллшшстической цив1mИзации. 

По-шюму обстояло дело в Индии и на Дальнем Востоке. Контакты 
этоrо реrиона с Западом длшшсь едва ли два столетия и бьuш на
вязаны Азии Европой. Со времен войн Персидской империи про
тив Греции, вторжений гуннов и монrолов и до осады Вены ар
миями Оттоманской империи, аrрессивныс азиатские rосударст• 
ва постоянно атаковали Европу. Лишь в недавние времена воз

никло обратное движение. Проrресс Запада и летарrия, в кото
рую впали цивилизации Востока в XVШ-XIX вn., привели к 

распространенюо европейского владычества по всему миру, а 

с ним и к распрос1раненюо европейской политической и хо

зяйственной орrанИзации. Привнесенная с Запада вера в свободу 
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и рациональное мышление повлияла на верхние слои общества 

нсзападных стран - сна•~ала России, а затем и Азии, пород~ 
нсудовлстворсшюсть традиционным образом жизни. Западным 

стиль упраш1с11ия, целостная юриди11сская система, :аконода

тслыю закрс11нс1111ыс свободы - вес это было в какои-то мере 

воснринлто нсзападными эпитами. В то же время нрсвосходство 

Запада, нередко высокомерно демонстрируемое, вызывало 

rлубокую неприязнь. Контакты с Западом способствовапи воз
рождению азиатских цивилизаций. Но именно вследствие вестер

низации и вызваш1оrо ею местного возрождения период успеш

ной импер11алистичсской экспансии Запада бьm кратким и уже 
в наши дни пришел к концу. 

Dс,цущсй силой в этот исторический период была Велико
британия. Ее либеральная цивилизация, которая в предшествую

щие века снособствовала развитшо конституционных свобод в 

Европе, вдохнула новую жизнь и в Азию, а затем в Африку. 
Великобритания провела в своих ко,юниях конституциою1ыс 
реформы, расширила возможности образования и экономичес

кого развития. Она подала примеры полного освобождения за
висимых народов, предоставив незав11симость Еrипту (в 1922 r ., 
окончательно - в 1936 r.) и Ираку (1932 r.). Примеру Велико
британии поспсдовали в 1934 r. США - Конгресс дал обещание 

предоставить независимость Филиппинским островам после 
12-лстнсrо переходного периода. Процесс освобождения коло

ний завершился после второй мировой войны, когда обрели не

зависимость Индия, Пакистан, Цейлон и Бирма. Великобрита

ния подала пример политической орrанизации, приспосабливаю

щей себя и внутри страны и за ее пределами к меняющимс~ 

настроениям общества rибко и без доктринерства, черп~ющеи 

свою жизнестойкость из идеи поощрения упорядоченнои эво

ruоции и всеобщего права на ивдиви,цуальную свободу. 

Национализм в Индии. Британское владычество вызвало 

брожение прежде всеrо в Индии - в стране, rде 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 известные на 

Востоке. В 1835 r. британский историк Томас Макопсй (1800-
1859 rr.), бу,цучи председатенем комитета общественного обра· 

164 

зования в Индии, предложил положить в осноnу системы обра
зования изучение естсствсшп,1х наук, а также исторшо развития 

идеи свободы со времен древней Греции до соnрсмсшюй Всли

кобршании. ,,Может случиться, что мышлс1111с общества в Ин
дии так разовьется под нашим управлением, что перерастет 

нашу систему, и наши подданные, управляемые хорошим нрави

тельством, разовьют способности к еще лу11шсму правлению; 

обученные по европейскому образцу, они,возможно,возжаждут 

европейских институтов. Я не знаю, настушп ли коrда-ннбудь 

такой день, но если он наступит, это будет день величайшего 
торжества Англии", - писал тогда Макалей. 

Индиitский национальный конгресс. Ровно через пятьдесят 
лет, в конце 1885 r. в Бомбее по юшциативе британского либера
ла, бывшеrо сотрудника индийской rражданской службы, отк
рылся Индийский национальный конгресс. Целью этого конг
ресса было объединить в единое национальное целое вес преж
де нередко враждовавшие слои населения Индни; нанравнять 

процесс шпеллектуальноrо, морального, социального и по

литическоrо возрождения, начавшегося в стране: укрепить 

связи между Великобританией и Индией устранением в их от• 
ношениях несправедливостей, которые ранят национальную гор• 

дость индусов. Этот конгресс выработал платформу, выражаю

щую политические чаяния нации как целого, возвышающегося 

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

языков и провинций. Нигде расовая и кастовая сегрегация нс 

соблюдалась столь строго и жестко, как в ин,цуистской Индии -
страны без общеrо языка и без общих политических связей. 

Эти связи бьmи созданы британским правлением и системой 

образования. Хотя подавляющее большинство членов Конгрес

са составляли индуисты, первые тридцать лет ero существования 
президентами Конгресса бьmи избраны трое мусульман, четверо 
англичан и один паре, причем один англичанин был президентом 

дважды, а паре - трижды. Приглашение на Korpccc гласило: 
,,Настоящий Конгресс сможет сформировать зародыш нацио
нального парламента; через несколько лет, если Конгресс будет 

работать успешно, он станет убедительным опровержением мне

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

институтов". В речи на открытии Конгресса президент слсдующ11м 
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образом определил его цели: ,, ... Искоренение путем дружест
венного вмешательства любых расовых, племенных и провин• 

циальных предрассудков у всех, кто любит :,ту страну, развитие 

чувства нац11онаm,ноrо единства, которое ведет свое происхож

дение из незабьшаемых времен правления нашего любимого лор• 

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

В ХХ веке руководство Конгрессом перешло от либераль• 
ных западников к радикальным шщуистам, первым вождем ко• 

торых бьm Балrа1щхар Тилак (1856-1920 rr.). Они обратили 
свои взоры к индуистскому прошлому, апеллировали к рели

_rиозным чувствам масс и тем самым разбудили жесткий нацио

нализм с религиозным опенком. Эту тенденцию продоmкил, к 

тому же с акцентом на ненасильственные действия, преемник 

Тилака в руководстве Индийского национального конгресса 
Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948 rr.). Его образ жизни 
оказал огромное моральное влияние на крестьянские массы 

и пр11Dел их в действие. В 1935 r., когда Великобритания пре• 
доставила Индии статус доминиона, Конгресс действительно 
стал национальным парламентом, который представлял нащuо 

и за которым шли массы ruщуистов. Чуть больше десятилетия 

спустя Индия стала независимым государством. Но Шiдийские 

мусульмане не присоедШiились к нему. Они потребовали неза· 

висимости от власти шщуистов. В противовес Конгрессу они 
создали Индийскую мусульманскую лигу, которая под руко

водством Мухаммеда Али Джшша (1876-1948 rr.) взяла курс 
на создание отдельного мусульманского государства - Пакис• 
тана. 

Национализм на Дальнем Востоке. В течение полувека с 

1885 по 1935 r. политический облик Азии резко изменился. 
Главным событием, вызвавшим эти перемены, была победа 
Японии над Россией в 1905 r. Эта победа продемонстрировала 
возможность торжества азиатского государства, ,,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 

какал-либо другая "белая" империя, и покушалась установить 
свой контроль над Монголией, Маньчжурией, Северным Китаем 
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и всей Кореей. Эта победа пробудила надежды и сформироnа
ла новое самосознание народов Азии и Африки. Небольшан 

островная монархия дальнего Востока пuсле нонувековых 
усилий смогла встать на раnную ногу с государствами Зап:~да 
и сравнялась с ними, а то и обогнала IIX в обнасти колuниальной 

и имперской политики. Почему бы друrнм "отсталым" народам 
не последовать этому примеру? На волне этой победы в Азии 

возникли и другие реформистские нац11онаш1стические движе
ния. В Турции, Персии и Китае отжившие теократические авто• 
кратии рухнули под напором революционных националистов. 

Огромное значение имела революция в Китае под руководст• 
вом Сунь Ят-сена (1866-1923 rr.), который создал Гоминьдан 
(Национальная народная партия) и сформулировал "три прш1• 
ципа нации", указавшие путь к формированию китайской нации. 
В январе 1919 r. Сунь Ят-<:ен призвал "китайских натриотов" 
вслед за ним прruшть следующую клнтву: ,,.Н истщшо и искрен

не клянусь, что с этого момента и впредь я буду разрушать 

старое и строить новое, бороться за самоопределение наро

да; я приложу все силы для поддержки Китайской республи

ки и осуществления демократии посредством "трех пршщи

пов", ... во имя хорошего правления, во имя счастья народов 
и прочного мира между ними, во имя укрепления основ rocy· 
дарства ради мира во всем мире". 

Одпако в Китае, как и в других странах Востока, не было 
фундамента для развития либеральной демократии и современ• 
ной rосударствеШ1ости. Связующие силы старого порядка бы
ли разрушены прежде, чем возникли новые. Длительный пе

риод хаоса был неизбежен. По-Шiому сложилась ситуация в 
Японии и Турции, rде старые правящие классы сохранили жиз
неШ1ую силу и взяли на себя руководство преобраэовашшми; 

в Индии и на Цейлоне многие десятилетия британского правле
ния подготовили национальную гражданскую администраци10 

и сформировали многочисленный образованный класс, состоя
щий из способных, образованных и сплоченных людей. Но даже 
в условиях политического хаоса установление более тесных 

контактов Китая с Западом, в атмосфере, традици01шо насы
щенной ученостью, породило блестящий ренессанс культуры. 
Студенты, обучавшиеся заграницей, по возвращении на родш1у 
вызвали ,,приливную волну" творческого мышления, которая, 
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хотя она и продолжалась лишь деслтю1еп1е (1916-1926 rr.). 
nреобразшш молодЬ1е поколения Китая. До тоrо времени вся 
система обучения n Китае строилась соrнасно традиционным 
классическим канонам и велась на языке, на котором не rово

рюш уже дnа тысн11елеп1Я и который был непонятен народу. i 

Ху Ши - ведущий ученый современного Китая поместил в жур• 

нале ,Дз11н Чшшьен" (,)-Iовая молодежь")статыо, в которой , 
nризывап использовать разговорный язык в литературе. Этоr 
живой "национальный язык" стали популяризировать китайс• 
кие студенты, участвовавшие в 1919 r. в патриотической борь• 
бе с японцами. Жlшой язык быстро вошел в систему общеrо 
образовашш и в систему массового обучения:. В Пекинском , 
национальном университете Ху Ши и ero соратники - моподЬiе 

люди, учившиеся на Западе, начали ревизию кулыурноrо насле• 

дия Китая. ,,Несмотря: на всеобщее подавленное настроение, -
писал в 1927 r. Ричард Вильгельм, - в Кшае в течение немногих. 
лет быт~ завершена колоссальная работа, которую едва ли за• 

мстил остальной мир - формирование единоrо языка и единой 
школы. Ныне кшайская: школа, блаrодаря единому методу обу• 
чепия:, стала средством сплочения: китайскоrо народа в еди.ное 

культурное сообщество, какоrо никоrда не существовало за 

тысячелетия китайской истории". 
Китайские националисты под руководством Чан Кай-ши 

(1886-1976 rr .) , преемника Сунь Ят-сена на посту руководителя 
партии Гоминьдан, и корейские националисты nод руководст• 

вом Ли Сын Мапа (1875-1965 rr.) боролись за национальную 
независимость и единство против Японии, пытавшейся устано
вить rосподство над всем Дальним Востоком. Японцы не доби• 
лись успеха, но общественный и моральный хаос, вызванный их 
завоеваниями и поражениями, подготовил почву для автор1rrар

ноrо коммунистическоrо национализма. Разве коммунизм не 
является: союзником в борьбе против империализма и западиоrо 

капитализма? Авторитарная: структура коммунизма более от• 
вечала национальным традициям, нежели свобода личности. На• 
ционалисты Востока исm,пывали отвращение к капитализму 

и Западу, и поэтому предпочли перспективу движения по рус• 

скому пути - форсированной шщустриализации и наращивания 

военной мощи, затмевающей возможности Запада. 
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Всемирный характер национализма. ХХ ве1< стал первым 
периодом в истории человечества, коrда повсюду утвердилась 

одиа и та же по1шп1ческал поз1щ1ш - поэ1щ11л нац11онапизма. 

Развитпе идеи национализма повсюду вызывает акт1шизац1110 на· 

родов и порождает стремлепие к переустройству общества. 

Идеи национализма разл11ча1отсл по странам в соотвстствш1 с 

особыми историческими усповиями 11 особешюстлми социаль• 

ной структуры. Однако всемирное распростра11е1шс 11ациона• 
лизма не упрощает и не облеr11ает задачи создания сплочепноrо 

и сотрудничающего сообщества людей. К 1955 r ., кроме Тур• 
ции, ни одна страна Азии и Блюкнеrо Востока не достигла та• 
коrо уровня политической и экономической стабильности, 

который моr бы обеспечить rражданскис свободы и проведение 
сощ~альных реформ. Нащ~ональные и имперские амбиции азиате• 
ких. народов чреваты столкновениями, как прежде в Европе. 

Китай ни в коей мере не был rотов предоставить национальну10 

независимость Тибету и мусульманским народам Сш1ьцзяна; 
наоборот, он пытался восстановить свое nшшпис в Корее и во 
Вьетнаме. Китайцы, расселившиеся no всей Юrо-Восточной 
Азии, и шщийскне nосслепцы в Восто11.11ой Африке, поддержи• 
ваемые странами, из которых они произошли, моrут вызnать 

осложнения:, напоминающие имперские конфликты нсдавнеrо 

прошлого. В то же врем.я новые нации Африки - Ниrерпя 
и Золотой Берсr (Гана) идут no пути независимости под покро• 
вительством Великобритании; происхоц11т культурная: и со

циальна.я эмансипация: индейского элемента во мноrих лати• 
ноамериканских. странах - в этом процессе ведущую роль иr• 

paer Мексика, rде в январе 1917 r. была приIIята конституция: 
и rде происходит ,,ацтекский ренессанс". Таким образом, наци о• 
нализм становите.я определяющей политической и кулыур11ой 

силой всех рас и цивилизаций 1ia земле. 
Став общемировым явлением, нациОJ1ализм, однако, 

прQ.являет себя как разъединяющая: сила, если ero нс умеряет 
либерализм, терпимость, склонность к компромиссу, ми ry• 
маЮiый универсализм неполитических релиrий. Упор на нацио
нальный суверенитет и культурные различил вряд ли поможет 

укреплению сотрудничества между народами, что вызывает 

особую тревоrу, так как техническое и экономическое разви

тие ведет ко все большей зависимости народов мира друr от 

друrа. 
№ 27-28, 1989 Г. 
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