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собой как нравственной субстанцией и им же установленными законами, необходимыми для реализации 
своего гражданского начала. Не имея выраженного гражданского начала, индивид лишен в самом себе вся-
кой опоры и не может иметь нравственных ограничений самобытного проявления своей воли. Организуя 
себя в народ, индивид только одним способом может достичь этого синтетического единения с государст-
вом – реализовать определенную меру интеллигентности. При этом дилемма «интеллигент или гражданин» 
должна решаться в духе Н.А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Гражданское начало может быть присуще только той части населения, которая сформирует в себе 
нравственные основы человека, разовьет ум, научится управлять волей и обретет необходимые умения для 
организации себя в государство. Перейти к демократической форме властвования можно лишь посредством 
достижения определенного уровня интеллигентности, без которой человек как гражданин будет ущербным. 
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Совокупная масса ресурсов, непосредственно и опосредованно расходуемых на осуществление процес-

са производства, в конечном счете, растет с опережением, в силу чего совокупная масса производимых 
средств жизни не способна заполнить требуемый объем потребления. Обществу, как совокупности людей, 
требуется большее жизненное пространство, чем то, которое оно в состоянии создать, нужна большая масса 
ресурсов жизни, чем та, которую люди могут произвести.  

Основным средством осуществления процесса производства является насилие одних людей над други-
ми. Человеческий способ существования живого, в отличие от естественного, базируется на внутривидовой 
дифференциации, в рамках которой одни люди служат источником жизненного ресурса для других. Фун-
даментальным социальным отношением является отношение “цель – средство”. Оно не зависит от уровня 
материально-технического развития, в ходе технического прогресса меняются лишь его исторические фор-
мы. 

Люди объективно несовместимы в фундаментальном социальном отношении разделения на цель и 
средство, им не понять друг друга, не достигнуть всеобщего взаимопонимания. Абсолютно понятным и 
убедительным оказывается лишь язык силы. Что касается социальных революций, то они сводятся к пере-
распределению мест в системе социальной дифференциации, не будучи в состоянии упразднить ее в прин-
ципе. 

В пределах своей общности жизнь человека извне задается справедливостью, а изнутри – совестью. Вне 
общности, в сфере межобщностного взаимодействия борьба за место в системе отношений господства и 
подчинения имеет непосредственный характер, является абсолютной. Союзы и объединения здесь сугубо 
относительны, а нормативность исключительно однонаправлена: в отношениях между общностями закон и 
справедливость отсутствуют. 

Внутренняя целостность общности держится на идеологии, вся духовная жизнь есть идеология, то есть 
средство борьбы за лидерство в системе отношений с другими общностями. Идеология объективно ориен-
тирована не на истину, не на справедливость, а на получение результата, достижение победы. По своей 
форме идеология может приобретать самый разный вид: истинная религия (вера), подлинная справедли-
вость, правильная социальная система, великая национальная идея и прочее. Всеобщим выражением веры, 
не ограничиваемой во всем ее предметном многообразии ни религиозными, ни светскими рамками, являет-
ся вера в смысл человеческой жизни. Именно она поддерживает активную напряженность человеческой 
деятельности и оправдывает все издержки бескомпромиссной борьбы за существование. Утрата веры озна-
чает отказ человека от этой борьбы. Многообразие религиозных и светских форм веры отражает всего лишь 
многообразие исторических форм существования и борьбы за него. Религиозная вера есть связывающее 
людей воедино жертвоприношение, в котором они разделяются на тех, кто приносит в жертву других, и тех, 
кто приносит в жертву себя. 

Культура представляет собой совокупность правил материально-предметного бытия людей, а также 
этических, эстетических и правовых норм общественной жизни, обеспечивающих выживание общности в 
природном и социальном окружении. Она задает целостную модель общества, предполагающую и тем са-
мым обосновывающую исключительное право общности на существование, тем самым культура выполняет 
идеологическую функцию. 

В условиях социального кризиса насилие, реализующее отношение “цель – средство”, разопосредуется, 
нормативность утрачивается, в результате чего общность либо разрушается, либо переходит к новой систе-
ме отношений. Переходный период – это время установления новой устойчивой формы социальной органи-
зации (функция интеллектуалов) и ее идеологического обоснования (функция интеллигентов).  

 


