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возможности управлять сверху на основании передовой науки 
и управленческих потенциалов государства. Советский этатизм 
был преемственен этатизму царской России.

Таким образом, можно говорить о  преемстве советской го-
сударственной системы от  российской «старорежимной». 
По  многим параметрам управленческая система СССР вышла 
на принципиально иной качественный уровень, но в сути сво-
ей это было не отрицанием, а развитием существовавшей ранее 
платформы.

Политика СССР 

в условиях экономических санкций

Сегодня антироссийские санкции Запада преподносятся как 
нечто эксцедентное. Однако исторический анализ показывает, 
что продолжительную часть своей истории Россия находилась 
под тем или иным пакетом санкций. Запреты на торговлю с мо-
сковитами существовали еще во  времена Ганзейского союза. 
Известны прецеденты применения санкций Британской им-
перии и  США против Российской империи. Советский Союз 
весь период своего существования находился под то усиливаю-
щимся, то ослабевающим санкционным давлением. Созданный 
в  1949  году Координационный комитет по  экспортному кон-
тролю целевым образом решал задачу недопущения поставок 
в СССР товаров стратегического характера. КОКОМ прекратил 
свое существование только в 1994 году 14. Принятая в 1974 году 
поправка к Закону о торговле США (поправка Джексона—Вэ-
ника), ограничивающая торговые связи со  странами наруша-
ющими права человека, была отменена в  отношении России 
только в 2012 году 15.

Возможно ли в условиях санкций иная политика, отличимая 
от  той, которую проводит сегодня Правительство Российской 
Федерации. Есть данные цифры, как выстраивался бюджет. 
Целесообразно сравнить модели расходов государственного 
бюджета. Современная российская модель сравнивалась с мо-
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делями расходов государственного бюджета в  КНР и  в  СССР 
периода индустриализации. Для сравнения специально были 
взяты китайский и  советский примеры, как указание на  ме-
ханизмы обеспечения экономического прорыва. В сталинском 
СССР по данным на 1936 год на экономику в структуре расхо-
дов государственного бюджета уходило 46,9%. Плюс еще было 
17,5% выделяемых средств на  местные бюджеты, тоже шло 
преимущественно на  экономические нужды. Вкладывая пре-
имущественно в  экономику, советское руководство создавало 
тягач, тянущий за собой все прочие сферы, включая социаль-
ную и  культуру. Современный Китай в  структуре расходов 
тратит на экономику, конечно, меньше, чем сталинский СССР, 
но тоже довольно много —  29,6%. Российская Федерация вы-
деляет на экономические нужды только около 13%. Деньги же, 
идущие на социальные и другие нужды, без соответствующего 
инвестирования экономики тривиально проедаются. Механиз-
мов осуществления экономических прорывов в данном вариан-
те не заложено 16.

Мировой исторический опыт осуществления государствен-
ной политики в  условиях санкций хорошо известен. Прежде 
всего, это опыт Советского Союза. Экономическая блокада Со-
ветской России предопределила формирование модели эконо-
мики, которая была единственно возможной в  сложившихся 
условиях, хотя и расходилась с первоначальной теорией боль-
шевиков о построении «государства нового типа». Определен-
ные рецепты из советской практики противодействия санкци-
ям могли бы быть взяты на вооружение и сегодня 17. Напомним 
основные элементы этой практики:

• централизация управления народным хозяйством;
• индустриализация;
• коллективизация;
• среднесрочное пятилетнее директивное планирование;
• огосударствление денежно- кредитной системы;
• государственная монополия внешней торговли;
• государственная валютная монополия;
• большие государственные проекты;
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17  Катасонов В. Ю. Экономическая вой на против России и сталинская ин-
дустриализация. М.: Алгоритм, 2014. 



66  Глава 3

• социалистическое соревнование, пропаганда труда;
• использование труда заключенных;
• прорыв блокады за счет нейтральных стран, контрабанд-

ные коридоры;
• движение в поддержку СССР за рубежом (Коминтерн);
• технический шпионаж;
• создание системы государственных НИИ.

Советский человек как антропологический тип

Каждая культура начинается с базового образа человека —  
антропологической репрезентации. Особая модель человека 
лежала и в основании советской цивилизационной системы 18. 
Создание нового человека и являлось по большому счету глав-
ным целевым ориентиром советского проекта. Формируемый 
человек определялся как гармонически развитая личность. 
В этом отношении генезис советского проекта соотносился с гу-
манистической традицией мировой мысли. Попытки отделить 
Советский Союз от  этой традиции являются исторически не-
состоятельными. Разрыв с гуманизмом произошел на Западе, 
будучи проявленным в капитализме, фашизме и современном 
трансгуманизме. Советский Союз отринул тенденции дегу-
манизации и  принял эстафету европейской гуманистической 
мысли. Коммунистическая идеология предполагала понима-
ние человека в качестве существа коллективного. Такое пони-
мание противопоставлялось либеральному взгляду на человека 
как на индивидуума. Из понимания коллективистской сущно-
сти человека следовали воспитательные установки коллекти-
визма и  формирования чувства товарищества. Нормативным 
обращением в  СССР являлось обращение  —  «товарищи». Оно 
заменило буржуазное обращение  —  «дамы и  господа». Отказ 
в постсоветский период от товарищества нормативизировал но-
вый, во многом абсурдный вариант обращения —  «коллеги».

Советская школа формировала человека как мыслителя 
и творца. «Надо не только ценить свою интеллигенцию, но весь 
рабочий класс, все крестьянство сделать интеллигенцией», —  за-
являл И. В. Сталин в ходе обсуждения «Краткого курса истории 
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