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• приспособленчество;
• зависть к возвышающемуся над его уровнем;
• антисемитизм;
• бытовая хитрость;
• исключительно материальные радости и увлечения;
• враждебность к людям интеллектуального труда («очкари-

кам»);
• роль «винтика» в системе;
• распространенность доносительства 23.
Особой средой раскрытия «хомо советикус» считался фено-

мен советской очереди.
Все это и многое другое трансформировалось уже в постсо-

ветский период в  образ «ватника», ставшего новой историче-
ской модификацией русофобии.

Советская идеология в преемстве идеологии 

православного царства

Государство, претендующее на значимую роль в мире, не мо-
жет существовать без идеологического проекта. Идеология  —  
это прежде всего собрание основных ценностей, лежащих 
в  основе культуры и  практически всех проявлений жизнедея-
тельности социума. Для государств- цивилизаций, таких как 
Россия, наличие идеологии, манифестирующей высшие цен-
ности соответствующей цивилизации, имеет особое значение. 
Идеологическая рефлексия прослеживается на  всем протяже-
нии российской истории. Наиболее системно государственная 
идеология России была сформулирована в  рамках концептов 
«Москва —  Третий Рим», Христианской империи (выраженной 
уваровской триадой «православие» —  «самодержавие» —  «на-
родность») и  советского коммунизма (с  опорой на  ленинское 
антиимпериалистическое прочтение марксизма). Помимо них 
в  разное время выдвигались и  другие идеологические проек-
ты —  Нового Константинополя (Ярослав Мудрый), Нового Ие-
русалима (Никон), Государства всеобщего блага (Петр I), Все-
мирной христианской империи (Павел I) и др. Однако все они 
имели вторичный характер и не обладали тем уровнем доктри-
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Новое литературное обозрение, 2009. 
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нальной завершенности, как три вышеперечисленные модели, 
образующие идеологии 24.

Анализ содержания основных российских идеологических 
концептов показывает сохранение единой смысловой пара-
дигмы. Менялся в соответствии с духом времени только поли-
тический язык. В  этом отношении можно говорить о  едином 
российском идеологическом проекте и  его множественных 
исторически конкретных воплощениях. Анализ исторических 
воплощений государственной идеологии России позволяет 
утверждать, что советская идеология была преемственна идео-
логическим концептам периода Московского царства и Россий-
ской империи.
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вания о культурном значении Византии в русской истории. Киев: Унив. 
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