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Антропологический пессимизм — система взглядов, базирующаяся на представлении
о несовершенстве природы человека. В католической традиции эта позиция тесно связана
с комплексом идей о грехе и искуплении. Уникальный для христианства концепт перво-
родного греха влиял не только на религиозную мысль, но и на политическую философию.
Отцы Церкви рассматривали первородный грех как причину существования экономиче-
ского и политического неравенства[5]. Аврелий Августин считал грех явлением связанным
с политикой. Для него грех - 1) начальная точка истории; 2) критерий демаркации града
земного и Божьего; 3) базис политики, государства (государственного насилия) и причина
войн[1,2]. В философии Августина грех и искупающая его Божья благодать занимали цен-
тральное место, что предопределило их статус для всей дальнейшей христианской мыс-
ли[9]. Последующие католические мыслители смягчили ряд августиновских положений.
Так, Фома Аквинский не считал государство и политическую власть плодом грехопаде-
ния, утверждая, что они естественно присущи человеку как творению Бога[3]. И своей
радикальной формы взгляды на греховность достигли уже в протестантских учениях Лю-
тера и Кальвина[6].

Обозначенный нами взгляд на природу человека постулирует невозможность улуч-
шения общественных структур с помощью свободной воли и разума человека. Попытки
сделать жизнь человечества лучше, полагаясь только на разум обречены на провал по
причине: греховной природы человека (ведь «Никто не может вообще не грешить»)[7],
необходимости существования иерархии и традиций. То есть антропологический песси-
мизм выступает против фундаментальных установок либерализма, социализма и боль-
шинства массовых идеологий. Тем самым он открывает широкий простор для использо-
вания католической доктрины в рамках защиты консервативных политических идеалов.
Это понимали не только сами консерваторы, но и их антагонисты, нападавшие на самые
основы их мировоззрения. Так, К. Шмитт пишет об анархисте М.А. Бакунине: «Для него
нет ничего отрицательного и злого, кроме теологического учения о Боге и грехе, которое
ставит человеку клеймо злодея, чтобы иметь предлог для своего властолюбия и жажды
господства»[8].

Для рационализма Просвещения человек от природы глуп, но поддается воспитанию;
для марксизма люди соответствуют экономическим условиям их жизни, то есть, их приро-
да легко изменяется; для атеистических анархистов человек от природы добр[8]. Вопреки
всему этому, католические консерваторы, такие как: Ж. де Местр, Л. Бональд, Х. Д.
Кортес, исходили из абсолютной греховности и испорченности человеческой природы. В
силу недостаточной изученности в российской историографии особый интерес представ-
ляет Кортес.

Хуан Доносо Кортес (1809-1853) — испанский философ и дипломат, в молодости при-
держивался либерально-консервативных взглядов, однако, после революций 1848 года
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стал идеологом радикального консерватизма. Считал теологию основой политической мыс-
ли и организации государств. Совершенной ее формой, по мысли автора, является католи-
ческая теология. Кортес был роялистом, однако, признавал монархическую легитимность
невозможной для своего времени, в связи с чем считал единственной действенной мерой
противодействия коллапсу общества диктатуру. Во взглядах своих политических против-
ников, выступающих за разрушение государственной власти, он также находил теологиче-
скую основу. Так, анархистские взгляды П.-Ж. Прудона, по его мнению, манихейские, так
как Прудон представлял человека носителем абсолютного добра, а Бога носителем зла.
Либерализм не порывает с теологией, но несет с себе семена деизма и атеизма. Теология
социализма же сатанинская, для социализма характерно «отрицание греха»[4].

В своем радикализме взгляды Кортеса на природу человека ближе к протестантской,
нежели к католической доктрине. Именно в борьбе с атеистическими идеологиями Кортес
приходит к радикальной трактовке греховности.

Началом истории человечества был мятеж Адама, грех стал нарушением всемирной
соподчиненности, началом беспорядка, грех этот уже наличествует в каждом человеке.
Эти религиозные представления автора прямо проецируются на политическую сферу. И
идеалом для него является единоличное иерархическое традиционное правление, а глав-
ным злом — отрицание необходимости государственной власти и попытки улучшения за-
веденного порядка (которые обречены на провал, ибо после грехопадения Бог утвердил
между истиной и разумом непреодолимую неприязнь, что рушит в глазах автора весь
престиж рационализма). Выступая с позиций антропологического пессимизма, католиче-
ское консерваторы неизбежно выступали против идеалов Просвещения и, в частности,
против «культа разума», так, все политические идеологии автор делит на: католическую
и рационалистические (то есть абсурдные)[4].

Личность и философия Х. Д. Кортеса представляет собой пример отчаянной попыт-
ки сохранить старый мир в ситуации коренного слома всех общественно-политических
структур. Антропологический пессимизм Кортеса безусловно католический, но усилен-
ный и доведенный до конца в духе диктатуры не предполагающий компромисса. Автор
видел в своем времени огромную опасность, как когда-то Августин, заставший падение
Вечного города, и опирался на архаичные и радикальные идеи, но именно это и делает
его фигурой, прекрасно этот период времени иллюстрирующей.
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