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Та  же поправка должна быть сделана в  отношении Плато-
на, часто определяемого в качестве первого коммуниста. Пла-
тоновское идеальное государство, эксперимент организации 
которого предпринимался в Сицилии, было не коммунистиче-
ское, а  именно фашистское. Население в  нем функционально 
разграничивалось на  три касты  —  «философов», «стражей», 
«ремесленников» и  «земледельцев». Философам предписыва-
лось реализовать функции общественного управления; стра-
жам —  охранять общественный порядок и обеспечивать защи-
ту от внешних врагов; ремесленникам —  заниматься ремеслом, 
а  земледельцам  —  земледелием. Не  только общественные 
функции, но и воспитание, а также поведенческие стереотипы 
жестко соотносились с кастовой принадлежностью. Касты име-
ли закрытый характер. Дети с рождения наследовали кастовую 
принадлежность родителей. Платон говорил о  создании раз-
личных антропологических типов из различаемых по степени 
благородства металлов. В  природе философов, утверждал он, 
содержится примесь золота, стражей  —  серебро, ремеслен-
ников и  земледельцев  —  железо. Речь, таким образом, шла 
о  справедливости в  соответствии с  принадлежностью к  касте, 
а  не  справедливости холистической, не  о  справедливости для 
всех 5.

Христианский социализм

Идею всечеловечности справедливости впервые историче-
ски заявило христианство. В  этом отношении христианский 
исторический эксперимент есть эксперимент социалистиче-
ский. Справедливость заявлялась как одна из  семи христиан-
ских добродетелей.

Нагорная проповедь Христа заявляла определенные принци-
пы построения нового мира —  мира справедливости. Высшим 
ценностным мерилом определялась любовь. Любовь снимала 
противоречие в субъектности трактовки, что есть справедливо. 
Императив «возлюби ближнего своего», означал недопущение 
в отношении него несправедливости.

5  Платон. Сочинения в  4 томах. М.: Мысль, 1964; Трубецкой Е. Н. Со-
циальная утопия Платона. М.: Типо-литогр. n-ва И. Н. Кушнерев и  К, 
1908; Асмус В. Ф. Платон. М.: Мысль, 1975; Лосев А. Ф., Тахо-Годи 
А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993.
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Но люди несовершенны. То, что было естественным для бого-
человека, оказалось непосильно для большинства людей. Хри-
стианская идея справедливости переосмысливается и перетол-
ковывается уже в период средневековья. В отношении замысла 
построения справедливого общества складывается четыре ос-
новных направления истолкования. Гностическое направле-
ние отрицало буквальное евангельское прочтение справедливо-
сти. В Евангелии гностики видели тайный смысл, отделяемый 
от его профанического изложения для масс. Главное положение 
гностического направления —  люди фундаментально неравны 
и  подлинно справедливым может быть только общество, по-
строенное на  принципах фундаментального неравенства. Мо-
дель общества социальной справедливости, ориентированного 
на  большинство, гностики категорически отвергали. Идеоло-
гии утверждаемого неравенства эпохи модерна, такие как фа-
шизм, восходят еще к средневековому гностицизму 6.

Доминирующую линию в понимании воплощения евангель-
ской социальной справедливости представляли трансцедента-
листы. Мир, констатировали они, фатально несправедлив. Сде-
лать его справедливым в земной жизни невозможно. Воздаяние 
будет дано за гробом. Справедливость восторжествует на Суде 
Божьем. Позиция трансцеденталистов парализовывала реаль-
ную борьбу за социальную справедливость, осуждая мир соци-
альной несправедливости, трансцеденталисты подыгрывали 
ему. Такой подход трансцеденталистов позволял критикам ре-
лигии говорить о ее реакционной сущности, как защитнице ин-
тересов правящих групп.

Реальная борьба за  построение общества социальной спра-
ведливости связывалась с  хилиатическим направлением. Хи-
лиасты, в отличие от гностиков, понимали евангельские слова 
буквально. В отличие от трансцеденталистов, они верили в воз-
можность построения Царства Божьего на  Земле и  боролись 
за его построение. Понятие хилиазм этимологически производ-
но от слова хилиос —  тысяча, что подразумевало грядущее ты-
сячелетнее Царство мира и справедливости. Все последующее 
движение борьбы за построение общества социальной справед-

6  Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего разви-
тия. В 2 кн. Кн. 2 Харьков: Фолио; М.: ACT, 2000; Оренбург М. Ю. Гно-
стический миф: Реконструкция и  интерпретация. М.: Либроком, 
2013.
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ливости берет истоки в хилиазме. Хилиастическим учением яв-
лялся и коммунизм 7.

Одним из  наиболее ярких теоретиков хилиазма выступал 
христианский мистик Иоахим Флорский. Мировая история пе-
ретолковывалась им на основе символики Троицы. Первый пе-
риод, определяемый царством Отца, начинался Авраамом и за-
канчивался Иоанном Крестителем. Второй период  —  царство 
Сына брал начала с  пришествия Христа. Но  Иоахим предска-
зывал переход к третьему периоду —  царству Духа. Это царство 
и будет реализацией принципов справедливости. Модель жиз-
ни монашества должна распространиться на все общество 8.

Главная проблема, с которой сталкивались хилиасты, —  не-
соответствие большинства людей представлениям об  идеаль-
ном справедливом обществе. Чтобы справедливое общество 
было построено, надо, чтобы каждый из  его членов не  посту-
пал несправедливо. Для этого требуется безусловное приня-
тие и  соблюдение нравственного императива. Удивительным 
образом нравственный императив  —  не  делай другому того, 
чего не  желаешь себе сам, содержится во  всех традиционных 
религиях. Люди, очевидно, издревле понимали, что данный 
принцип является ключевым. Другое дело —  его соблюдение. 
(Табл. 4.1.1) 9.

Табл. 4.1.1. Нравственный императив в религиях мира

Религия Формулировка нравствен-
ного императива

Иудаизм «Возлюби ближнего твое-
го, как самого себя»

Христианство «И так во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и  вы с  ними, 
ибо в этом закон и пророки»

7 Стерх В. Апокалипсис. Тысячелетие: Хилиазм и хиллегоризм. М.: Лита-
гент Ридеро, 2016. 

8  Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Изд. группа Про-
гресс, Прогресс-Академия, 1992; Рожков В. Очерки по  истории рим-
ско-католической церкви. М.: Русская перспектива, 1994.

9  Гусейнов А. А. Социальная природа нравственности. М.: МГУ, 1974. 
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Ислам «Делайте всем людям то, 
что вы желали  бы, чтобы вам 
делали люди, и  не  делайте 
другим того, чего вы не жела-
ли бы себе»

Индуизм «Пусть [человек] не  при-
чиняет другому того, что не-
приятно ему самому. Такова 
вкратце дхарма —  прочее про-
истекает от желания»

Конфуцианство «Можно  ли всю жизнь ру-
ководствоваться одним сло-
вом?» Учитель ответил: «Это 
слово —  взаимность. Не делай 
другим того, чего не желаешь 
себе»

Африканские традицион-
ные религии Пословица народа йоруба

«Тот, кто собирается взять 
заостренную палочку и  (про)
ткнуть ею птенца, должен 
для начала попробовать это 
на  себе, дабы почувствовать, 
насколько это больно».

Столкновение с реальной несовершенной человеческой при-
родой вызывало у  хилиастов побуждение применения наси-
лия против большинства. Ими устанавливалась идеократиче-
ская диктатура пассионарного меньшинства и в итоге, борясь 
за идеал социальной справедливости, они сами его опровергали 
в практике общественного строительства.

Великие мыслители прошлого — 

 социалисты и коммунисты

Навязываемый либеральными российскими СМИ стереотип 
сводится к  оценке социализма как профанического и  абсурдно-
го учения. Популярным приемом критики служит цитирование 
О. Бисмарка, заявившего: «Социализм в одной стране построить 
можно, но надо выбрать страну, которую не жалко». На практике 


