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ТРАДИЦИЯ 
ПРЕЕМНИЧЕСТВА
С.Т. МИНАКОВ:
— В декабре прошлого года 

прошли выборы в законода-
тельные органы власти, Госу-
дарственную Думу, теперь гря-
дут президентские выборы — 
важнейшее событие в жизни 
страны за последние несколь-
ко лет. Выборы — это своего 
рода веха, когда люди, с одной 
стороны, оглядываются назад 
и оценивают пройденный стра-
ной путь, с другой — смотрят 
вперед, задумываются над 
вопросом: что изменится в их 
жизни с приходом к руковод-
ству страной нового человека. 
Традиционно устройство на-
шего государства таково, что 
во главе страны стоит сильный 
лидер, обладающий большими 
возможностями и полномочия-
ми. Можно утверждать, что не 
во всем исчезла «монархичес-
кая» манера управления обще-
ством. Многие неспроста об-
ращают внимание — кто-то с 
критикой и осуждением, кто-то 
с явным одобрением, что наш 
президент обладает очень ши-
рокими возможностями, хотя и 
уступающими по своему масш-
табу власти монарха. Конечно, 
он не пожизненный руководи-
тель и не передает свой пост 
по наследству, но в какой-то 
мере элемент наследственно-
сти — преемничества — здесь 
присутствует. 

Сейчас активно говорят о 
президентском преемнике. Бо-
лее того, многие уверены в 
том, кто именно станет следу-
ющим Президентом России. 
Таким образом, на наших гла-
зах формируется политическая 
традиция, начало которой бы-
ло положено с назначением 
В.В. Путина на должность пре-
мьер-министра и его последу-
ющим избранием на высший 
пост в государстве. Несомнен-
но, что отношение к Б.Н. Ель-
цину, выступившему с этой 
инициативой, было крайне не-
гативным. Тем не менее тради-
ция стала приживаться именно 
потому, что появился элемент 
предсказуемости, а ситуация 
сводила к минимуму фактор 
случайности. Похожие формы 
преемственности власти суще-
ствуют и в других странах. Раз-
личие лишь в числе претенден-
тов на должность главы госу-
дарства. 

Начиная со времен Петра 
Великого акцент делался на во-
енную составляющую в жизни 
страны. Как бы ни именовалось 
наше государство — Советский 
Союз или Российская империя, 
— во все времена перед ним 
стояла задача защищать ог-
ромную территорию с относи-
тельно малой численностью 
населения. Оборонный фактор 
играл огромную роль, а собы-
тия всегда складывались таким 
образом, что приходилось воз-
вращаться к традиционной мо-
дели управления с сильной 
центральной властью. Сейчас 
декларируется существенно 
другое — мы отказываемся от 
преобладания военной полити-
ки и говорим об экономике. 
Россия прежде всего должна 
быть экономически сильной. 
Обратите внимание: долгое 
время, когда рассуждали, кого 
предлагать в качестве преем-
ника, говорили о двух кандида-
турах — Иванове и Медведеве. 
Иванов курирует оборонную 
сферу, напрямую связанную с 
индустрией, Медведев ориен-
тирован на социальные вопро-
сы. В итоге президент отдал 
предпочтение последнему. 
Сам по себе этот выбор знако-
вый — тем самым деклариру-
ется, что у нас на первом месте 
должны стоять именно соци-
альные проблемы. Это касает-
ся и образования, и медицин-
ского обслуживания, и соци-
альной защиты населения. 
Возникает вопрос: получится 
ли продолжить существующий 

курс или же под давлением ка-
ких-то обстоятельств, возмож-
но, внешних, на первый план 
выйдет военно-промышленный 
комплекс? Его жизненная важ-
ность для страны бесспорна: 
за рубежом не прекращаются 
разговоры о том, зачем России 
такая огромная территория, 
ведь самих русских мало. В 
ближайшие годы встанет про-
блема нехватки пресной воды 
на планете, а в России имеют-
ся ее огромные естественные 
запасы, которые Запад хотел 

бы поставить под контроль. О 
нефти, газе и богатейших ми-
неральных ресурсах и говорить 
не приходится. Заинтересован 
в получении наших ресурсов и 
Китай — формально дружест-
венный, но огромный по насе-
лению. 

Все это ставит вопрос о 
роли России в современном 
мире, которым задается лю-
бой образованный гражда-
нин. 

Возникает вопрос: стоит ли 
думать обо всем мире, тратить 
огромные силы и средства на 
построение капитализма (или 

социализма) в планетарном 
масштабе? Россия всегда бро-
салась на амбразуру во имя ка-
ких-то идей, забывая о благо-
получии собственного народа.

А.С. МИНАКОВ:
— Как перед прошлыми пра-

вителями России, так и перед 
современными, и будущими 
стоят одни и те же задачи. Са-
мая главная из них — освоить 
громадную, неравномерно за-
селенную и этнически неодно-
родную территорию с различ-
ными уровнями культуры и не-
равномерно развитыми регио-
нами. Важно, чтобы вся она 
воспринималась людьми как 
единое целое. Только сильная 
центральная власть может сба-
лансировать и сгладить возни-
кающие при этом социальные 
и экономические противоре-
чия. При учете этого фактора 
Россия будет представлять из 

себя сильное государство и бу-
дет играть одну из ключевых 
ролей в мире. 

Сейчас мы отходим от мо-
дели однополярного мира, ко-
торую пытались навязать Со-
единенные Штаты. России важ-
но завоевать для себя серьез-
ные позиции, которые бы поз-
волили не допустить такого 
«экстремизма в государствен-
ном, планетарном масштабе», 
который явно демонстрирует 
Америка. И все-таки мы можем 
давать прогнозы, ориентиру-
ясь лишь на нынешнего прези-
дента. Когда у руля страны бу-
дет другой человек, все в ко-
нечном счете будет зависеть от 
него. Поэтому на преемнике 
Путина лежит большая ответ-
ственность не только за буду-
щее России, но и всего мира.

Мария РОМАНЮК, 
3-й курс:
— Выборы главы государ-

ства — это важный этап в жиз-
ни страны. Президент предста-
вил нам своего преемника и 
тем самым заявил о продолже-
нии взятого политического кур-
са. Ориентация на «социально-
го» президента сейчас больше 

всего отвечает потребностям 
страны. Укрепление государ-
ства изнутри — это задача но-
мер один. После ее успешного 
решения укрепится и междуна-
родное положение России.

А.И. КОНДРАТЕНКО:
— При выборе курса разви-

тия важно учитывать не только 
политическую, но и экономиче-
скую составляющую. России 
нужно как можно больше про-
двигать свою продукцию в 
страны третьего мира. По экс-
порту оружия наша страна вы-
шла на первое место в мире — 
это самый успешный пример 

конкурентоспособности оте-
чественных товаров за рубе-
жом. Возьмем отдельно взятые 
производства — те же орловс-
кие грейдеры могли бы найти 
рынок сбыта и в Азии, и в Аф-
рике. Отечественные станки 
зачастую уступают зарубеж-
ным образцам, но в целом ряде 
развивающихся стран они бы 
пользовались спросом. Такой 
подход необходим для роста 
благосостояния России. В дей-
ствительности зачастую скла-
дывается патовая ситуация: 
директор хотел бы повысить 
зарплату персоналу, для чего 
нужно поднять стоимость про-
дукции. Но от этой меры на 
внутреннем рынке он сразу по-
лучит убытки. Выход может со-
стоять в налаживании торговых 
связей с тем же Китаем, Се-
верной Кореей, Алжиром, Ве-
несуэлой и рядом других стран, 

которые заинтересованы в 
данных товарах. За счет дохо-
дов от экспорта можно было бы 
спокойно решать и социальные 
нужды населения, и реконст-
руировать предприятия, и при-
влекать инвестиции. Самая 
большая задача для нового ру-
ководства страны — создать 
благоприятный климат для экс-
портно ориентированных пред-
приятий. Благодаря такому 
подходу Россия могла бы не 
только обогатиться, но и нала-
дить прочные двусторонние 
связи с этими странами.

О ХЛЕБЕ 
И ЗРЕЛИЩАХ

В.В. ПЕТРУНИН:
— Говоря о будущем России, 

нужно обратиться к ее прошло-
му. Прежде всего это относит-
ся к такому широко известному 
понятию, как «русская идея». 
Отечественный религиозный 
философ Владимир Соловьев 
говорил о двух ее составляю-
щих — универсальности и хрис-
тианском характере. До 1917 
года Россия развивалась в 
рамках этих принципов. С од-

ной стороны, Россия — наслед-
ница Византийской империи, 
исключительно христианской 
державы, с другой — она виде-
ла свою миссию в сохранении 
христианской традиции во 
всем мире. После революции 
христианская составляющая 
исчезла, осталась лишь уни-
версальность, ярким приме-
ром которой были геополити-
ческие притязания Советского 
Союза. Что мы наблюдаем се-
годня? На мой взгляд, мы ли-
шились и второй составляю-
щей, потому что в 1990-е годы 
говорить о России, которая 

претендовала 
бы на само-
стоятельную 
роль в мире — 
э к о н о м и ч е -
скую и поли-
тическую, — 
было невоз-
можно. Таким 
о б р а з о м , 
в п е р в ы е  з а 
500 лет исто-
р и и  Р о с с и я 
отказалась от 
с а м о с т о я -

тельной роли во всех сферах 
человеческого существования. 
Поэтому возникает вопрос: как 
Россия будет определять себя 
в XXI веке?  Говоря словами из-
вестного политолога Фрэнсиса 
Фукуямы, в последние двад-
цать лет произошел «конец ис-
тории» — и не только во всем 
мире, но и в нашей стране. 
Россия отказалась от само-
стоятельности прежде всего в 
идеологической сфере, она 
полностью восприняла те ли-
беральные идеи, которые были 
сформулированы в рамках за-
падной цивилизации. Потреби-
тельскую составляющую, вос-
торжествовавшую во всем ми-
ре, наглядно отражает выбор 
Медведева как преемника. Го-
сударство начинает заботиться 
прежде всего о благополучии 
человека, отсюда особое вни-
мание к социальным проектам, 

направленным на повышение 
благосостояния. Рассуждения 
о том, сможет ли в будущем 
Россия составить конкуренцию 
США или Китаю, нужно переве-
сти в другую плоскость. В рам-
ках всеобщего развития будут 
соревноваться не идеи, а то, 
что называется «хлебом и зре-
лищами». Кто предложит луч-
шие, наиболее привлекатель-
ные «хлеб и зрелища», тот и 
станет во главе всей человече-

ской глобалистской цивилиза-
ции. В 1990-е годы Россия 
удачно встроилась в глобаль-
ный либеральный проект пот-
ребительской цивилизации, и 
сейчас она может бороться за 
лидерство, но только в ее рам-
ках. Какой бы регион мира мы 

ни взяли, так называемый про-
цесс «продвижения демокра-
тии» проходит на подготовлен-
ной почве — и в Африке, Афга-
нистане и Ираке население на-
чинает пить кока-колу, носить 
джинсы, женщины отказывают-
ся от ограничений, предписан-
ных религией. Все хотят жить, 
как Америка, но при этом отка-
зывают Америке в праве управ-
лять этим образом жизни. XXI 
век — век конкуренции в рам-
ках потребительской цивили-
зации, предложенной (или на-
вязанной) миру Америкой. На-
ше будущее — в борьбе за ли-
дерство в обществе потребле-
ния. Все прогнозы говорят о 
том, что к 30—50-м годам XXI 
века Россия станет одной из 
крупнейших экономических 
дер жав, а по уровню жизни мы 
догоним и Германию, и Фран-
цию. 

КУЛЬТУРА КАК 
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ

Максим ЛИФШИЦ, 
1-й курс:
— Помимо социально-эко-

номической составляющей не 
менее важна и культурная. Кри-
зис 1990-х годов коснулся и 
этой сферы, и сейчас мы ви-
дим, что и кино, и литература, и 
другие виды искусства во мно-

гом переориентировались на 
западные нормы и стандарты. 
Конечно, сейчас приоритет от-
дается национальным проек-
там и социальным програм-

мам, но стоит задуматься, как 
за счет распространения куль-
туры, русского языка усилить 
свое влияние в мире.

В.В. ПЕТРУНИН:
— В данном случае речь 

идет не столько о культуре, 
сколько о русской духовности. 
Русская культура опирается на 
православную традицию, а ре-
лигия сейчас оттеснена на за-
дний план в общемировом раз-
витии. Хотя есть и обратные 

примеры. Недавно Конгресс 
США принял резолюцию, в ко-
торой говорится, что Америка 
будет поддерживать христиан-
ство во всем мире, не стесня-
ясь в способах — вплоть до во-
енных акций. Тем самым Шта-
ты берут на себя ту роль, кото-
рую когда-то считала своей 
обязанностью императорская 
Россия. Получается, что мы 
вновь возвращаемся к вопро-
су: будет ли Четвертый Рим или 
нет? 

С.Т. МИНАКОВ:
— Еще один известный фи-

лософ Николай Бердяев в свое 
время написал, что коммунизм 
— это не что иное, как ложная 
религия, и после его падения 
фанатизм, свойственный части 
общества, превратится во все-
общее шкурничество. Во мно-
гом так оно и получилось. Каж-
дый народ стремится реализо-
вать свою, глубоко скрытую в 
подсознании идею. Русский 
коммунизм и был той самой 
скрытой идеей — опустить цар-
ство небесное на землю. Экс-
перимент не удался, и оказа-
лось, что весь многовековой 
путь проделан впустую. Убита 
русская деревня, но создан 
мощный военно-промышлен-
ный комплекс, построены ты-
сячи самолетов, танков и про-
чей техники. Потом генералов 
расстреляли, танки порезали 
на металл, а Россия лишилась 
десятков миллионов людей в 
результате войн и репрессий. 
Наша империя в течение сто-
летий творила насилие над 
собственными гражданами, 
большая часть которых вплоть 
до 20-х годов XX века была не-
грамотной. Народ не только не 
знал своей культуры, но и чи-
тать не умел! Носителями ве-
ликой русской культуры была 
дворянская элита, сконцентри-
рованная в крупных городах. 
При советской власти, пусть и 
принудительно, в изуродован-
ном революционном виде, 

миллионы людей в массовом 
порядке заставили изучать то-
го же Пушкина и Гоголя. Культу-
ра стала распространяться в 
массы. 

Классическая русская куль-
тура тоже строилась на экспан-
сии, имперской традиции. И 
Толстой, и Достоевский в своих 
книгах пытались решить нрав-
ственные проблемы всего ми-
ра, а не одной России. Сколько 
бы мы ни говорили о глобали-
зации, а мир все равно состоит 
из отличных друг от друга ча-
стей. Почему современный 

терроризм исламский в своей 
основе? Да, в России были 
свои террористы, которые бро-
сали бомбы в царя и минист-
ров. Но они не ставили перед 

собой задачу убить как можно 
больше людей. Те же эсеры, 
например, добивались лишь 
уничтожения одиозной лично-
сти. Нередко, когда жертвами 
терактов становились невин-
ные люди, вчерашние бомбис-
ты уходили из революционной 
организации. 

А.И. КОНДРАТЕНКО:
— Россиян, приезжающих 

жить за границу, далеко не 
всегда устраивает тот духов-

н ы й  у к л а д , 
который су-
щ е с т в у е т 
там. Поэтому 
о н и  м о г у т 
найти отду-
шину именно 
в правосла-
вии, особен-
н о  с е й ч а с , 
когда церкви 
о б ъ е д и н и -

лись. Духовная сторона жизни 
— это прежде всего язык. Тем, 
кто преподает его за рубежом, 
необходимо дать возможность 
чаще бывать в России и полу-
чать всю необходимую для ра-
боты информацию. Так мы по-
лучили бы если не союзников, 
то, по крайней мере, едино-
мышленников. Для Орла с его 
литературными традициями 
это особенно актуально. Поче-
му бы не создать у нас серьез-
ный международный научный 
центр, куда бы приезжали ис-
следователи русской культу-
ры? В нем можно было бы объ-
единить ресурсы библиотек, 
музеев, университетов. Это ук-
репило бы авторитет России в 
целом.

В.В. ПЕТРУНИН:
— Ученые обычно говорят о 

двух составляющих компонен-
тах цивилизации — религии и 
языке. Как убедить людей в 
других странах изучать русский 
язык? Не думаю, что Тургенев, 
Бунин и другие классики будут 
там особо привлекательны. Не-
сколько лет назад во всем ми-
ре среди молодежи наблюдал-
ся всплеск интереса к изуче-
нию русского языка. Это объ-
яснялось не чем иным, как... 
популярностью всем извест-
ной группы «Тату». Спрашива-
ется: какие должны быть рам-
ки, как поставить на одну ли-
нию Пушкина и Достоевского и 
этот популярный дуэт? Кого 
может предложить Россия сов-
ременному миру в качестве та-
кой «культурной иконы», кото-
рая бы привлекла внимание 
миллионов людей во всем ми-
ре? Сейчас  молодежная куль-
тура очень часто определяет 
современное существование. 
Если мы говорим о православ-
ной национальной традиции, 
то для нее современная попса 
явно не тот вариант, на который 
следует тратить свое время. 
Массовая культура была попу-
лярна и в XIX столетии — боль-

шая часть грамотного населе-
ния скорее читала не классику, 
а весьма популярные тогда 
французские бульварные ро-
маны — то, что сейчас имену-
ется желтой прессой. То же са-
мое можно говорить и о Совет-
ском Союзе. Все старались 
иметь у себя библиотеки, но 
далеко не все книги, стоявшие 
на полках, особенно классиче-
ские, вообще когда-то чита-
лись.

А.С. МИНАКОВ:
— Развитие культуры долж-

но стать государственной за-
дачей. Для 
этого нужно 
выработать 
о тд е л ь н ы е 
программы 
п о  п о д д е -
р ж к е  р у с -
ского языка, 
р а з в и т и ю 
гуманитар-
ного обра-
зования. Нет 
н и к а к о й 
нужды вво-

дить цензуру на телевидении, 
но когда на экраны планирует-
ся выпускать новую программу, 
стоит более внимательно отно-
ситься к ее тематике и содер-

жанию. То же самое следует 
сказать и о книгах. Когда в 
1990-е годы прекратилось цен-
трализованное снабжение биб-
лиотек, закрылось много учеб-
ных коллекторов, книжный ры-
нок наводнили издания типа 
«100 великих...». Где-то с 2000 
года положение стало вырав-
ниваться, и в библиотечных ка-
талогах впервые за долгое вре-
мя появились новые карточки. 
Причем это была серьезная ли-
тература. Это говорит об оздо-
ровлении нашего государства. 

КАКОЙ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НОВАЯ ЭЛИТА

С.Т. МИНАКОВ:
— В свое время меня пора-

зил заголовок в одной из книг 
известного политолога Алек-
сандра Панарина — «Народ без 
элиты». Вопрос в том, кого 
именно следует считать пред-
ставителем этой элиты. Свой 
«хит-парад» 10 самых извест-
ных и уважаемых людей Рос-
сии как-то представил один из 
каналов телевидения. Естест-
венно, что этот список возгла-
вил президент. Но наряду с ним 
в этом перечне не оказалось ни 
одного писателя, ученого, 
крупного военачальника — а 
ведь именно ими всегда слави-
лась Россия! И лишь на деся-
том месте оказался режиссер 
Эльдар Рязанов. Получается, 
что современная элита почти 
сплошь состоит из шоуменов. 
В советское время всеобщее 
уважение, непререкаемый ав-
торитет вызывала простая, 
внешне скромно выглядевшая 
награда — звезда Героя Совет-
ского Союза или звание Героя 
Социалистического Труда. У их 
носителей никогда не было 
больших по современным за-
просам зарплат, но в сознании 
большинства именно такой че-
ловек принадлежал к элите. Ес-
ли для иностранца группа «Та-
ту» — это вершина русской 
культуры, то у нас это вызывает 
недоумение и заставляет вновь 
и вновь задумываться о буду-
щем нашего общества и его 
ценностях. 

В.В. ПЕТРУНИН:
— В православной традиции 

было широко развито самопо-
жертвование ради какой-то 
идеи. У нас нет той элиты, ко-
торая может пожертвовать сво-
ими миллионами ради дости-
жения тех идеалов, которые 
всем нам хорошо известны. 
Моральные нормы почти оди-
наковы в любой религии. Сей-
час мы видим, как высшие цен-
ности подменяются потреби-
тельским отношением к жизни. 
Поэтому религиозный фактор 
жизненно важен, несмотря на 
подавляющую нерелигиоз-
ность большинства населения. 
В русской истории церковь — 

е д и н с т в е н -
ный институт, 
с о х р а н и в -
ш и й с я  б е з 
сильных из-
менений на 
протяжении 
более чем ты-
сячи лет. Она 
существова-
ла при князь-
ях, царях, им-
п е р а т о р а х , 
с о в е т с к о й 
власти и сей-

час при президентах. Церковь 
сохранила преемственность, 
поэтому нужно как можно боль-
ше изучать ее опыт, умение 
объединить и сплотить людей. 
Жизнеспособность цивилиза-
ции в конечном счете зависит 
от ее территории и населения. 
Расчеты показывают, что для 
успешной борьбы за лидерство 
в мире нужно иметь как мини-
мум 200—300 миллионов чело-
век. У сегодняшней России 
этого нет, поэтому одна из важ-
нейших проблем, которая 
должна стоять сейчас перед 
руководством страны, — все то 
же собирание земель. Та же 
Белоруссия, часть Украины и 
Казахстана относятся к рус-
ской цивилизации. Что бы ни 
заявляли местные национали-
сты, в Киеве говорят на рус-
ском языке, слушают русскую 
музыку и смотрят фильмы на 
русском языке. Нынешняя гра-
ница не способствует геополи-
тическому лидерству. Каким 
образом решить эту проблему 
без экономического напряже-
ния и военных конфликтов — 
еще одна важнейшая задача 
нашего руководства в XXI веке. 

Подготовил 
Андрей ЗИМАРЕВ.

РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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Долгое время, когда рассуждали, кого предлагать в качестве пре-
емника, говорили о двух кандидатурах — Иванове и Медведеве. Ива-
нов курирует оборонную сферу, напрямую связанную с индустрией, 
Медведев ориентирован на социальные вопросы. В итоге президент 
отдал предпочтение последнему. Сам по себе этот выбор знаковый — 
тем самым декларируется, что у нас на первом месте должны стоять 
именно социальные проблемы.
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Сейчас мы отходим от модели однополярного мира, которую пы-
тались навязать Соединенные Штаты. России важно завоевать для 
себя серьезные позиции, которые бы позволили не допустить такого 
«экстремизма в государственном, планетарном масштабе», который 
явно демонстрирует Америка. 
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Несколько лет назад во всем мире среди молодежи наблюдался 
всплеск интереса к изучению русского языка. Это объяснялось не чем 
иным, как... популярностью всем известной группы «Тату». Спраши-
вается: какие должны быть рамки, как поставить на одну линию Пуш-
кина и Достоевского и этот популярный дуэт? Кого может предложить 
Россия современному миру в качестве такой «культурной иконы», ко-
торая бы привлекла внимание миллионов людей во всем мире?
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Россия сможет реально конкурировать с западной цивилизацией, 
если вернется к православным истокам. В русской истории церковь 
— единственный институт, сохранившийся без сильных изменений 
на протяжении более чем тысячи лет. Она существовала при князьях, 
царях, императорах, советской власти и сейчас при президентах. 
Церковь сохранила преемственность, поэтому нужно как можно боль-
ше изучать ее опыт, умение объединить и сплотить людей. 

Счет времени до выборов нового главы Российского государства уже идет на 
дни. Задачи, которые предстоит решать будущему президенту, появились 
не на протяжении жизни одного поколения — многие из них оформлялись 
веками. Своими мнениями о перспективах дальнейшего развития страны, 
ее месте в глобальной цивилизации поделились участники «круглого стола», 
прошедшего в редакции «Орловской правды». 
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